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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 

Журнал «Военная мысль» является авторитетной трибуной об-
суждения различных вопросов развития военного дела в нашей стране 
и за рубежом. В нем публикуются материалы результатов исследова-
ний и разработок, как уже проверенных на практике, так и только 
находящихся на уровне идеи. В настоящее время многие из них уже 
реализованы в виде нормативных военных документов и изделий во-
оружения и военной техники. 

В свою очередь некоторые оригинальные идеи еще ждут своего 
часа. В качестве примера одной из наиболее запомнившихся идей 
можно привести использование подземного пространства для ведения 
вооруженной борьбы наравне с наземным и воздушным пространст-
вом, которая высказана полковником М.В. Виниченко. Другим приме-
ром является применение артиллерийских информационных снарядов 
для передачи больших объемов информации на расстояния, ограни-
ченные тактической зоной боевых действий (полковник запаса 
А.И. Наговицин). Совокупность таких материалов по различным от-
раслям военного дела может стать хорошим аналитическим материа-
лом при проведении научно-исследовательских и опытно-конструк-
торских работ. 

Данный словарь является результатом обобщения таких идей, 
представленных на понятийном уровне. Составитель словаря чуть бо-
лее 20 лет был бессменным читателем журнала «Военная мысль» (в 
словарь включены словарные статьи из публикаций журнала по август 
2017 года). Начиная с 1996 года, в целях выполнения различных науч-
ных исследований систематически осуществлялись выписки из статей 
журнала в виде терминов и определений (толкований) понятий, пред-
лагаемых различными авторами. При появлении очередной научной 
задачи такой подход по сравнению с библиографическим или полно-
текстовым поиском позволял не только с высокой степенью релевант-
ности найти интересующие публикации по заданной тематике. Он да-
вал возможность быстро уяснить суть решения вопроса, предлагаемого 
авторами, а затем уже при необходимости обращаться к первоисточни-
ку. 

За прошедшее время накопилось большое количество такого ма-
териала, который решено было оформить в виде книги. В представлен-
ный словарь вошли выписки далеко не из всех статей, опубликованных 
в журнале «Военная мысль» за прошедшие годы. Использовались 
только те статьи, в которых можно было выделить определяемые или 
толкуемые авторами термины различных понятий. 
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Представленные в книге термины и их толкования не следует 
рассматривать в качестве базовых понятий. Они в большинстве случа-
ев отражают точку зрения авторов статей. Часть терминов и определе-
ний носит частный характер. Некоторые определения являются произ-
водными от установленных в нормативных документах. Многие сло-
варные статьи уже потеряли свою актуальность и имеют свою цен-
ность только для проведения анализа при исследованиях в различных 
областях военного дела. 

В чем еще состоят принципиальные отличия в данного словаря 
по сравнению с многими другими словарями по военной тематике. 

Во-первых, словарные статьи представлены не в алфавитном, а в 
тематическом порядке. Поэтому данный словарь можно использовать 
не только как справочник, чтобы узнать трактовку того или иного по-
нятия. Словарь можно читать как книгу, начиная с любого места, 
последовательно знакомясь с накопленными идеями в интересующей 
предметной области или с представлениями конкретного автора. В 
свою очередь для быстрого нахождения того или иного термина 
предусмотрена развитая система указателей. 

Во-вторых, термины в словаре записаны с использованием 
строчных (маленьких) букв и начиная со строчной буквы с учетом пра-
вил русского языка. Это обусловлено, в частности, тем, что в материа-
лах по военной тематике многих уважаемых гражданских изданий, 
например, постоянно встречается следующее написание термина «Во-
оруженные силы Российской Федерации» (второе слово со строчной 
буквы), которое противоречит Федеральному закона РФ от 31 мая 
1996 года № 61-ФЗ «Об обороне». Вероятно, это связано с отсутствием 
хороших и доступных словарей по различным областям военного дела, 
учитывающих, в том числе, и данный аспект. В представленном слова-
ре сделана попытка исправить данное положение. 

В-третьих, в тексте толкований терминов практически отсутст-
вуют сокращения слов и словосочетаний по сравнению с военными 
энциклопедическими словарями. Дело в том, что изначально термины 
и определения из журнала «Военная мысль» собирались только в 
электронном виде, внося свой вклад в формирование электронного во-
енного терминологического фонда. Присутствующие сокращения слов 
и словосочетаний в тексте словарных статей существенно снижали 
возможности полнотекстового поиска систем, работающих с электрон-
ными словарями. В таком виде словарь увидел свое печатное издание, 
объем которого увеличился ненамного по сравнению с тем, в котором 
бы массово использовались сокращения в словарных статьях. 
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Словарь составлялся методом классификации отдельных терми-
нов при широком охвате предметной области в журнальной статье, а 
также групп терминов из одной или нескольких журнальных статей по 
специальным вопросам. При данном подходе рубрики верхнего уровня 
с делением на предметные области (темы) содержат базовые понятия, 
как правило, являющиеся категориями. Рубрики нижнего уровня 
обычно отражают узкую тематику отдельных журнальных статей с 
сохранением порядка следования отобранного материала. Словарные 
статьи выписаны в таком объеме, который позволяет наиболее полно 
представить точку зрения авторов на описываемые ими понятия. Для 
расширения понятийной базы в словарь включены термины не только 
с определениями, но и с толкованиями понятий. По возможности было 
сохранено синтаксическое написание исходного текста с полным 
сохранением его семантического содержания. 

Словарь содержит 2778 словарных статей, систематизированных 
в 459 рубриках. Словарь создан на основе 740 публикаций. 

Первый том словаря включает в себя словарные статьи в области, 
затрагивающей Вооруженные Силы Российской Федерации в целом, в 
том числе, посвященные войне и миру, а также военным (боевым) дей-
ствиям и управлению войсками (силами). 

Второй том словаря включает в себя словарные статьи в области 
организации ВС РФ, в том числе по видам и родам войск ВС РФ, 
всестороннему обеспечению военных (боевых) действий, вооружению 
и военной технике, военному образованию, органам и организациям в 
ВС РФ, а также некоторым элементам военной организации госу-
дарства. 

Третий том словаря включает в себя словарные статьи в области 
информатизации ВС РФ, в том числе отражающие роль и место ин-
формации в военном деле, посвященные информационной и сетецент-
рической войне, описывающие автоматизированные системы управле-
ния войсками (силами). 

Также в каждом томе присутствует ряд словарных статей, отра-
жающих взгляды зарубежных ученых и аналитиков по соответствую-
щим областям военного дела, а также положения, установленные в 
нормативных документах иностранных армий. 

Книга предназначена в первую очередь для военнослужащих, во-
енных ученых и специалистов, занимающихся вопросами обеспечения 
безопасности и обороны Российской Федерации. В то же время она 
рассчитана на широкий круг читателей, интересующихся вопросами 
военного дела. 



КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СЛОВАРЕМ 

Словарь состоит из четырех частей. Основной частью является 
тематический перечень терминов и определений. Остальные части яв-
ляются различными указателями: тематический перечень терминов, 
алфавитный указатель терминов, алфавитный указатель аббревиатур 
терминов. Кроме того, в конце словаря приводится перечень принятых 
в тексте сокращений и список использованных источников. 

Часть словаря «Тематический перечень терминов и определе-
ний» содержит термины и определения, представленные в соответст-
вии с принятой в словаре рубрикацией. 

Разделы, подразделы и другие рубрики верхнего уровня задают 
группировку словарных статей по представленной в словаре тематике. 
Рубрики нижнего уровня, как правило, отражают названия предметных 
областей журнальных статей по специализированной тематике.  

Термины в большинстве рубрик располагаются в соответствии с 
выявленными связями обозначаемых ими понятий в последователь-
ности «от общего — к частному», «от определяющего — к определяе-
мому». В ряде рубрик порядок следования выписанного материала со-
хранен как в исходной журнальной статье. Начало ряда словарных ста-
тей было подвергнуто небольшой синтаксической правке для получе-
ния связанного текста, когда авторы не ставили перед собой целью 
дать определение описываемого понятия. 

Каждая словарная статья содержит: 
— термин (или наименование), которые выделяются жирный 

шрифтом; 
— их аббревиатуру (при наличии), которая представляется в 

круглых скобках; 
— английский эквивалент (при наличии), который представляет-

ся в квадратных скобках; 
— происхождение термина (с указанием от какого слова на ука-

занном языке термин ведет свое начало и его изначальное значение), 
которое представляется в круглых скобках; 

— определение и (или) толкование термина, представленные 
после знака тире; 

— библиографическую ссылку, представленную в конце словар-
ной статьи в квадратных скобках; 

— год опубликования журнальной статьи, представленный в 
конце словарной статьи в круглых скобках. 
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В качестве заглавных слов словарной статьи используются не 
только термины, но и наименования. Основное их отличие состоит в 
том, что термином обозначают общее понятие, которое относится к 
двум и более объектам (предметам, явлениям), имеющих общие 
свойства. В свою очередь наименование представляет единичное поня-
тие, относящееся только к одному объекту (субъекту, предмету, явле-
нию). Так, например, в области военного дела заглавное слово «воору-
женные силы» является термином, а заглавное слово «Вооруженные 
Силы Российской Федерации» — наименованием. Также военными 
наименованиями являются наименования видов и родов войск ВС РФ, 
Главных управлений МО РФ, организаций ВС РФ и т.д. В связи с этим 
термины записаны с использованием строчных (маленьких) букв с 
учетом правил русского языка и, начиная со строчной буквы, а не с 
прописной (большой) буквы, как этого требуют правила русского язы-
ка в начале предложения. 

Наличие круглых скобок в термине указывает на то, что он опре-
деляет два (или более) термина, имеющих общие терминоэлементы и 
обозначающих близкие понятия, схожие по многим дополнительным 
признакам (например, «разведывательно-ударный (разведывательно-
огневой) комплекс»). 

Если одно и тоже понятие раскрыто в нескольких журнальных 
статьях, то его описание оформлено в виде разных словарных статей. 
Заглавные слова таких статей помечаются в конце верхними цифровы-
ми показателями (как омонимы), например, «военное дело1», «военное 
дело2» и т.д. 

Аббревиатуры, английские эквиваленты и происхождение не яв-
ляются обязательным атрибутом термина и приведены не для всех 
терминов. Они представлены в словарной статье только в том случае, 
если указаны в исходной журнальной статье. 

Определение и (или) толкование термина может состоять из не-
скольких абзацев. Первый его абзац, следующий после знака тире и 
начинающийся со строчной буквы, (или первое предложение в нем) в 
большинстве случаев содержит непосредственно определение термина. 
В остальных абзацах содержится толкование термина (дополнительная 
информация к определениям). В ряде словарных статей авторами при-
водится несколько определений описываемого понятия. В этом случае 
используется перечисление. Многие словарные статьи не имеют опре-
делений. Вместо него после знака тире сразу начинается толкование 
понятия, например, «Вооруженные Силы Российской Федерации1». В 



   Как пользоваться словарем  9 

ряде таких случаев для сохранения читаемости текста его начало было 
синтаксически изменено без потери заложенного в него смысла. Для 
получения точных цитат авторов необходимо обращаться к соответст-
вующим журнальным статьям. 

Жирным шрифтом в тексте толкования понятия выделены другие 
термины, детализирующие или разъясняющие исходный термин, кото-
рые нецелесообразно было выделять в самостоятельные словарные 
статьи. Кроме того, жирным шрифтом выделены текстовые перечисле-
ния авторских аргументов и другие важные положения словарной ста-
тьи, на которые следует обратить внимание читателю. Такое выделе-
ние, как правило, взято из исходной журнальной статьи. 

Курсивом в тексте толкования термина выделены термины сло-
варя, на которые осуществляется ссылка (например, смотри статью 
«засада»). Такое выделение, как правило, также было в тексте жур-
нальной статьи. Кроме того, курсивом выделены пометки «Прим. 
авт.» и «Прим. сост.» (примечание автора и составителя), которые 
также могут присутствовать в сноске к словарной статье. 

В виде вносок внизу страницы оформлены ссылки на источники, 
использованные авторами при подготовке журнальной статьи. Библио-
графическая ссылка представлена в авторской редакции. 

В словарной статье могут присутствовать рисунки. Они являются 
точным изображением из журнальной статьи. В тексте словарной ста-
тьи на рисунок, как правило, присутствует ссылка при необходимости 
с указанием номера страницы, на которой он находится. 

В конце словарных статей указаны библиографические ссылки на 
статьи журнала «Военная мысль», описание которых находится в 
списке использованных источников. Для оценки читателем актуаль-
ности рассматриваемого материала после библиографической ссылки 
приведен год издания соответствующей журнальной статьи. 

Для удобства восприятия текста словарные статьи в рубрике от-
делены друг от друга пустыми строками. 

Часть словаря «Тематический перечень терминов» является 
указателем и содержит перечень всех представленных в словаре тер-
минов, упорядоченных по принадлежности к определенной рубрике. 
Данный перечень, представленный в виде таблицы, включает:  

— номер рубрики; 
— название рубрики и перечень терминов, относящихся к этой 

рубрике; 
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— соответствующий номер страницы с термином и его определе-
нием в основной части словаря. 

Для удобства восприятия, номера и названия рубрик выделены 
жирным шрифтом. 

Часть словаря «Алфавитный указатель терминов» служит для 
поиска терминов и определений в основной части словаря. В этой 
части словаря для каждого термина поставлен в соответствие номер 
страницы с термином и его определением в основной части словаря. 

Часть словаря «Алфавитный указатель аббревиатур терми-
нов» служит для расшифровки аббревиатур терминов, а также для по-
иска терминов и их определений в основной части словаря. Данный 
указатель, представленный в виде таблицы, включает: 

— аббревиатуру термина; 
— соответствующий ей термин; 
— номер страницы с термином и его определением в основной 

части словаря. 
Аббревиатура может повторяться, если она присутствует в 

заглавных словах (терминах), помеченных верхним цифровым показа-
телем. 

Приведенный в конце словаря «Перечень принятых сокраще-
ний» содержит принятые сокращения слов и словосочетаний, исполь-
зуемые в словарных статьях и других частях словаря. 

Также в конце словаря представлен «Список использованных 
источников» с указанием библиографических ссылок на статьи жур-
нала «Военная мысль», которые послужили первоисточниками для ци-
тирования. Библиографические ссылки в списке расположены в алфа-
витном порядке. 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ И 
ОПРЕДЕЛЕНИЙ 

Вооруженные Силы Российской Федерации1 — предназначены 
для отражения агрессии, направленной против Российской Федерации, 
вооруженной защиты целостности и неприкосновенности ее террито-
рии, а также выполнения задач в соответствии с федеральным законо-
дательством и международными договорами Российской Федерации1.  

Исходя из этого, целями применения Вооруженных Сил являют-
ся следующие:  

защита независимости и суверенитета, территориальной целост-
ности Российской Федерации и ее союзников, отражение агрессии, 
нанесение поражения агрессору, принуждение его к прекращению во-
енных действий на условиях, отвечающих интересам Российской Фе-
дерации и ее союзников — в крупномасштабной (региональной) войне; 

локализация очага напряженности, создание предпосылок для 
прекращения войны, вооруженного конфликта либо для принуждения 
к их прекращению на ранних стадиях, нейтрализация агрессора и до-
стижение урегулирования на условиях, отвечающих интересам Рос-
сийской Федерации и ее союзников — в локальных войнах и междуна-
родных вооруженных конфликтах;  

разгром и ликвидация незаконных вооруженных формирований, 
создание условий для полномасштабного урегулирования конфликта 
— во внутренних вооруженных конфликтах;  

разведение противоборствующих сторон, стабилизация обста-
новки, обеспечение условий для справедливого мирного урегулирова-
ния — в операциях по поддержанию и восстановлению мира.  

Выполнение задач по обеспечению военной безопасности госу-
дарства и отражению вооруженного нападения (агрессии) на Россий-
скую Федерацию и ее союзников предполагается осуществлять в сле-
дующих формах:  

стратегических операций, операций и боевых действий — в 
крупномасштабной и региональных войнах;  

операций и боевых действий — в локальных войнах и междуна-
родных вооруженных конфликтах;  

совместных специальных операций — во внутренних вооружен-
ных конфликтах;  

1 Федеральный закон «Об обороне». 
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контртеррористических операций — при участии в борьбе с тер-
роризмом;  

миротворческих операций — при выполнении миротворческих 
задач.  

Применение Вооруженных Сил должно носить не только ответ-
ный характер, но и предусматривать упреждающие действия [158] 
(2007).  

Вооруженные Силы — совместно с другими войсками Россий-
ской Федерации должны быть готовы к отражению нападения и нане-
сению поражения агрессору, ведению активных действий (как оборо-
нительных, так и наступательных) при любом варианте развязывания и 
ведения войн и вооруженных конфликтов, в условиях применения про-
тивником современных и перспективных боевых средств поражения.  

Вооруженные Силы должны быть готовы к прямому участию в 
любых военных конфликтах (в вооруженных конфликтах, в локальной, 
региональной и крупномасштабной войнах).  

При этом Вооруженные Силы России к 2016 году должны быть 
способны:  

— в мирное время и в чрезвычайных ситуациях, сохраняя потен-
циал стратегического сдерживания и выполняя задачи поддержания 
боеготовности, войсками (силами) постоянной готовности без прове-
дения дополнительных мобилизационных мероприятий успешно ре-
шать задачи одновременно в вооруженной конфликтной ситуации, а 
также осуществлять миротворческие операции как самостоятельно, так 
и в составе многонациональных контингентов;  

— в случае обострения военно-политической и военно-стратеги-
ческой обстановки обеспечить стратегическое развертывание ВС РФ и 
сдерживать эскалацию обстановки за счет Стратегических сил сдержи-
вания и маневра силами постоянной готовности;  

— в военное время наличными силами отразить воздушно-косми-
ческое нападение противника и с учетом стратегического развертыва-
ния решать задачи в локальной войне без применения ядерного оружия 
[112] (2004).

Вооруженные Силы Российской Федерации2 — сложная си-
стема с многоуровневой организацией, многофункциональным предна-
значением входящих в нее элементов и многообразием видов деятель-
ности по обеспечению жизнедеятельности соединений и частей.  
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Следует отметить, что степень сложности информационной со-
ставляющей такой системы, как Вооруженные Силы, соответствует 
сложности организации всей системы. Количественная характеристика 
включает десятки тысяч элементов системы (воинских формирований, 
организаций), которые в данном контексте можно интерпретировать 
как источники и потребители информации. Номенклатура единиц уче-
та информации, циркулирующей в потоках управления, будет изме-
ряться уже в сотнях тысяч. К примеру, только подсистема персональ-
ного учета личного состава Вооруженных Сил должна будет включать 
информацию и данные о списочном составе частей и соединений, что 
составит около двух миллионов единиц. Полная информационная ем-
кость системы будет измеряться в гигабайтах [23] (1994).  

деятельность — специфическая человеческая форма активного 
отношения к окружающему миру, содержание которой составляют его 
целесообразное изменение и преобразование [80] (1998).  

военная деятельность — специфическая человеческая форма 
активного отношения к окружающему миру, содержание которой со-
ставляют его целесообразное изменение и преобразование с помощью 
военной силы [80] (1998).  

воинская деятельность — вид социальной деятельности, целью 
которой является защита Российского государства, а также его союз-
ников от военных опасностей (угроз) и возможной агрессии [259] 
(2000).  

военное дело1 — теория и практика военного строительства и 
деятельности военной организации государства, Вооруженных сил в 
мирное и военное время, а также подготовки населения на случай вой-
ны2.  

Военное дело в общем описании представляется исторически 
сложившейся, многосоставной, широко функциональной, организо-
ванной системой подготовки и осуществления вооруженной деятель-
ности государства [92] (2005).  

военное дело2 — собирательный термин, охватывающий все во-
просы военной теории и практики, связанные со строительством, под-
готовкой и действиями вооруженных сил государства в мирное и воен-

2 Военная Энциклопедия, 1994 г. 
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ное время, а также с подготовкой экономики, населения и страны в це-
лом к войне. В узком смысле — это система знаний и навыков военно-
служащих для выполнения своего воинского долга [32] (2004).  

военное дело3 — вид деятельности, где неопределенность (физи-
ческая, лингвистическая, информационная, функциональная, прагма-
тическая и т.п.) в информации (об обстановке, целях, задачах и спосо-
бах действий, внутренних состояниях систем) является естественным 
фактором.  

В числе ее причин объективная недостаточность сведений, рас-
полагаемых ресурсов, времени для решения задач путем лобовых си-
ловых воздействий. И противники всегда стремятся усилить степень 
неопределенности, взаимно поражая системы управления, связи, мас-
кируясь и обманывая. Этим обусловлено возрастание сложности, мно-
гокритериальности управления.  

В слаженных, подготовленных штабах, экипажах, боевых расче-
тах задачи управления решаются с большей степенью оптимальности. 
Имеет значение при этом и состояние сознания командиров, способ-
ность воспринимать частные данные в совокупности с информацион-
ным фоном сведений об обстановке и своими «нечеткими» ощущения-
ми и ожиданиями. Их воинское искусство, интуиция позволяют пред-
полагать верные оценки для выводов и решений [100] (2010).  

революция в военном деле1 — вся сумма коренных изменений в 
средствах вооруженной борьбы, способах ведения боевых действий, в 
организации войск, их обучении и воспитании3 [196] (2006).  

революция в военном деле2 — термин был введен историком 
Майклом Робертсом и предназначался для передачи степени важности 
изменений в методах ведения военных действий. Это понятие до сих 
пор используют для обозначения принципиально важных, эпохальных 
перемен в военной организации, стратегии и технике.  

В начале 80-х годов прошлого века Маршал Советского Союза 
Н.И. Огарков (начальник Генерального штаба ВС СССР 1977—
1984 годов) указывал, что очередная революция в военном деле приве-
дет к тому, что поражающая способность так называемых обычных 
(неядерных) вооружений приблизится к возможностям небольших так-
тических ядерных боеприпасов. Причем это сближение обусловлива-

3 Требин М.П. Войны XXI века. С. 54. 
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лось главным образом качественно новым этапом использования вы-
числительных средств в системах вооружений, разведки, подготовки, 
ведения и управления военными действиями.  

Тем не менее очередная революция в военном деле началась в 
США и затронула комбинированное применение передовых достиже-
ний в системах боевого управления, связи, вычислительной техники, 
разведки и наблюдения, высокоточного оружия большой дальности, 
беспилотных и роботизированных средств вооруженной борьбы и др. 
[3] (2014).

1. Война

война1 — социально-политическое явление, особое состояние 
общества, связанное с резкой сменой отношений между государства-
ми, народами, социальными группами и с переходом к организованно-
му применению средств вооруженного насилия для достижения поли-
тических целей.  

Наряду с вооруженной борьбой, которая составляет главное со-
держание войны, для достижения поставленных в войне целей приме-
няются также дипломатические, экономические, информационные и 
другие формы противоборства и соответствующие им средства4 [250, 
255] (2015, 2017).

война2 — социально-политическое явление, представляющее со-
бой одну из форм разрешения социально-политических, экономиче-
ских, идеологических, а также национальных, религиозных, террито-
риальных и других противоречий между государствами, народами, 
нациями, классами и социальными группами средствами насилия5.  

К. Клаузевиц в свое время писал: «…война есть не только поли-
тический акт, но и подлинное орудие политики, продолжение полити-
ческих отношений, осуществление их другими средствами. То, что еще 
остается в ней своеобразного, относится лишь к своеобразию ее 
средств. Военное искусство в целом и полководец в каждом отдельном 
случае вправе требовать, чтобы направление и намерения политики не 
вступали в противоречие с военными средствами. Это требование от-

4 Военный энциклопедический словарь. М.: Воениздат, 2007. С. 154. 
5 Военная энциклопедия: В 8 т. Т. 2. М.: Воениздат, 1994. С. 233. 
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нюдь не является незначительным, но сколь бы сильно ни сказывалось 
его влияние на намерения политики, все же это воздействие следует 
рассматривать только как видоизменяющее их, ибо политическое 
намерение является целью, война же только средство, и никогда нельзя 
мыслить средство без цели»6. Да, война периодически становится 
средством, более убедительным доводом политики государств для до-
стижения ими своих целей.  

Ученые ВАГШ определяют войну как «противоборство госу-
дарств, коалиций стран, политических сил внутри них, ведущееся для 
достижения политических целей с применением насильственных 
средств»7. Следует ли соглашаться с данным определением? Думается, 
просто необходимо. В обозначенном подходе сохраняется общепри-
знанная мысль о связи войны и политики, признается, что война пред-
полагает обязательное использование средств насилия. Вместе с тем 
взгляд на войну как на сложное общественно-политическое явление 
здесь заменяется тезисом о «противоборстве». Это значительно допол-
няет определение войны, поскольку вводится ее главный сущностный 
признак — противоборство сторон [99] (2002).  

война3 — способ разрешения противоречий между субъектами 
военно-политических отношений средствами вооруженного насилия, 
используемыми в широких масштабах.  

Это определение полностью соответствует известной формуле о 
войне как продолжении политики иными, а именно насильственными 
средствами [163, 165] (2010, 2011).  

война4 — конфликтное состояние общественных отношений, при 
котором политические цели государств, народов и отдельных социаль-
ных слоев достигаются насильственным противодействием с массиро-
ванным применением вооруженных средств [261] (1996).  

война5 — широкая трактовка — бескомпромиссное противобор-
ство вообще (необязательно с применением оружия): «холодная вой-
на», «информационная война», «война компроматов» и др.; узкая трак-
товка — борьба, в которой главную роль играет вооруженное насилие. 
Применение оружия, а также структур, предназначенных для его эф-
фективного использования, является тут точкой отсчета и главным 

6 Клаузевиц К. О войне. М., 1997. С. 55—56. 
7 Войны XXI века. М.: ВАГШ, 2000. С. 76. 
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сущностным признаком войны. Различаются также войны и вооружен-
ные конфликты [175] (2003).  

война6 — особое состояние общества, отношений между госу-
дарствами.  

Не всякая борьба, противостояние, тем более в мирное время, яв-
ляются войной. Война начинается с началом военных действий и за-
канчивается с их прекращением. Война ведется не только вооружен-
ными, но и экономическими, информационными и другими невоенны-
ми средствами. Но главное отличие состояния войны заключается в 
том, что и эти вроде невоенные формы борьбы приобретают насиль-
ственный характер [112] (2004).  

война7 — множатся попытки расширить понятие:  
война может быть невооруженным насилием;  
ее отличает не форма насилия, а бескомпромиссность борьбы, 

победа одной и поражение другой стороны; 
всякое бескомпромиссное противоборство вообще (необязатель-

но с применением оружия);  
состояние вражды, острой конфронтации и др. 
Говорят о «третьей», «четвертой», «новой глобальной» войнах, 

которые якобы во всю бушуют, захватив и Россию, но не считаются 
таковыми из-за господства устаревших представлений. Война отож-
дествляется со всей жесткой борьбой в современном мире. Тем самым 
исчезает грань между войной и миром.  

В современной войне главным остается способность добиться 
победы вооруженной борьбой, т.е. способность физически уничтожить 
вооруженные силы противника, разгромить потенциал его сопротивле-
ния и навязать ему свою волю. Если из войны изъять вооруженную 
борьбу, то она превратится в другую форму силовой борьбы, весьма 
возможно и «войноподобную», но это уже не будет война. Например, 
советское руководство, не поняв качественного различия «холодной» и 
«горячей» войны, реагировало на «холодную» в основном «по-милита-
ристски», втянулось в разорительную гонку вооружений, создало ги-
гантскую военную машину, которая оказалась неспособной защитить 
страну от невоенной агрессии, подорвало экономику, потеряло темпы 
повышения жизненного уровня народа, возможность социального про-
рыва вперед. А именно в этом было главное условие защиты, спасения 
и победы в «холодной войне».  
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Поскольку понимание насильственных средств изменилось, в них 
включены невоенные средства, то и определение войны надо уточнить 
в отношении применяемых в ней средств: она есть политика, осу-
ществляемая боевыми действиями вооруженных сил [219] (2004).  

война8 — терминология нашей военной науки предполагает, что 
говорить о войне можно только после того, как противоборствующие 
стороны вступили в фазу вооруженной борьбы. Именно поэтому мы 
используем понятие «информационное противоборство», а не «инфор-
мационная война».  

Американские специалисты трактуют термин «война» более ши-
роко. В соответствии с руководящими документами Минобороны 
США концепции операций разделяются на оперативные, функцио-
нальные и объединенные. Оперативные концепции определяют формы 
ведения военных действий, функциональные — принципы оператив-
ного и боевого обеспечения этих действий, а объединенные концепции 
имеют черты первых двух [204] (2012).  

современная война — форма разрешения обострившихся до 
предела противоречий между государствами (коалициями государств), 
нациями (народами), классами или социальными группами с широким 
применением различных средств и форм противоборства при опреде-
ляющей роли военного насилия.  

Военное насилие является сущностным признаком войны и про-
является в ней в прямой форме — в вооруженной борьбе. Военное 
насилие может проявляться и в косвенной (непрямой) форме, сутью 
которой является устрашение, давление, демонстрация силы и т.д.  

Однако война начинается лишь тогда, когда противоборствую-
щие стороны прибегают к вооруженной борьбе в виду невозможности 
договориться, разрешить возникшие в ходе конкурентной борьбы про-
блемы посредством взаимных уступок [127] (2013).  

количество войн — на протяжении тысячелетней истории Рос-
сии нашим предкам приходилось вести борьбу за сохранение и утвер-
ждение своей государственности. Нынешнее и грядущие поколения 
защитников Отечества должны знать, какие жесточайшие военные ис-
пытания выпали на долю России. Ведь с начала X века ей пришлось 
отражать около 250 вторжений, а за последние 500 лет Россия провела 
в войнах в общей сложности более 300 лет.  
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Война безжалостно сметала с лица земли целые народы, сеяла 
смерть и разрушения. Через всю историю человечества проходит чреда 
непрерывных войн — больших и малых. Подсчитано, что за всю из-
вестную историю (5000 лет) произошло 14 500 войн, что составляет 
три войны в год [50] (2007).  

 

военный конфликт1 — способ разрешения противоречий между 
субъектами военно-политических отношений с использованием в 
ограниченных масштабах вооруженных сил (военных формирований) 
[163] (2010).  

 

военный конфликт2 — способ разрешения противоречий между 
субъектами военно-политических отношений посредством использо-
вания вооруженного насилия.  

Война представляет собой разновидность военного конфликта. 
Она имеет меньший объем по сравнению с военным конфликтом, но 
большее содержание [165] (2011).  

 

военный конфликт3 — любое столкновение, противоборство с 
двусторонним применением военной силы для разрешения противоре-
чий между государствами, народами, социальными группами. В широ-
ком смысле — всякая война, в узком — ограниченное вооруженное 
столкновение, вызванное нарушением или ущемлением суверенных 
прав одного из конфликтующих государств.  

Теоретическое обобщение опыта 260 вооруженных конфликтов и 
локальных войн, прошедших за последние 50 лет, позволило выявить 
некоторые закономерности их развития и выделить шесть устойчивых 
фаз, т.е. отличающихся своеобразием периодов в развитии (изменении 
состояния) конфликта во времени: зарождение, обострение, нараста-
ние, кризис, война, восстановление мира.  

На первой фазе, как правило скрытой, происходит зарождение 
конфликта. Военно-политическая обстановка становится опасной, хотя 
непосредственной военной угрозы нет и стратегическая стабильность 
сохраняется.  

Вторая фаза конфликта связана с обострением напряженности и 
началом конфронтации, которая сопровождается резкими политиче-
скими заявлениями и угрозами, демонстрацией военной силы сторон, 
однако стратегическая обстановка еще какое-то время остается ста-
бильной.  
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Третья фаза — углубление конфронтации, переход к конфликт-
ным действиям, но без прямого применения военной силы. Происхо-
дит нарастание военной угрозы, хотя стратегическая обстановка может 
в целом быть еще относительно стабильной.  

Четвертая фаза конфликта самая острая и опасная, так как харак-
теризуется кризисным состоянием обстановки, непосредственной во-
енной угрозой, что в большинстве случаев ведет к утрате стратегиче-
ской стабильности.  

Пятая — военная фаза конфликта. Как правило, она связана с ор-
ганизованным применением военной силы путем ведения боевых дей-
ствий.  

Шестая фаза — ликвидация последствий конфликта мирными 
средствами и восстановление мира [19] (1996).  

 

военный конфликт4 — исключительная по предпринимаемым 
для разрешения мерам и высшая по уровню социальной напряженно-
сти форма межгосударственного (межрегионального) и межнацио-
нального конфликта.  

Военные конфликты как форма разрешения противоречий могут 
сопровождаться вооруженным противостоянием, вооруженными 
столкновениями, локальными войнами, а также их дальнейшей эскала-
цией.  

Основные формы разрешения военных конфликтов могут быть 
следующими.  

Предупреждение — недопущение развития противоречий между 
сторонами на этапе зарождения конфликта посредством мирных дей-
ствий, а также акций военного характера, исключающих косвенное или 
прямое участие военных (полувоенных) формирований. Предупрежде-
ние военного конфликта может включать: консультации (встречи) глав 
(лидеров) государств и правительств (оппозиционных движений) в це-
лях снижения внутриполитической напряженности в зоне конфликта; 
меры по оказанию экономической и гуманитарной помощи населению; 
предотвращение разжигания шовинистических, националистических и 
других деструктивных настроений; психологические акции по сдержи-
ванию назревающего конфликта; разоблачение стремлений оппозици-
онных движений, готовящих конфликт; пропаганду и контрпропаганду 
по разрушению внутреннего образа врага; информирование населения 
и войск об истинных целях конфликта; организацию всех видов раз-
ведки и предупреждения; наращивание военного присутствия; прове-
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дение военных учений в зоне возможного конфликта или вблизи нее; 
усиление пограничного режима; наращивание сил и средств погранич-
ных войск за счет мобильных формирований и проведение с ними уче-
ний.  

Сдерживание — смягчение противоречий между сторонами на 
этапе обострения конфликта за счет последовательного наращивания 
предупредительных мер, включая косвенное участие военных (полуво-
енных) формирований. Оно предусматривает: выдвижение ультима-
тивных требований оппозиционным движениям о прекращении анти-
государственной деятельности, разоружение и роспуск незаконных во-
оруженных формирований; введение прямого президентского правле-
ния в зоне конфликта; объявление режима чрезвычайного положения; 
психологическое воздействие на членов оппозиционных движений, не-
законных вооруженных формирований и население с целью удержания 
их от опасных действий; ужесточение пограничного режима в зоне 
конфликта, примыкающей к государственной границе; обеспечение 
охраны важных административных, хозяйственных объектов и перево-
зимых грузов, усиление охраны военных объектов; введение комен-
дантского часа; радиоэлектронное подавление работы источников ра-
дио- и телевизионного вещания, прекращение работы средств массо-
вой информации, деятельность которых направлена на обострение 
конфликта; использование международных институтов для его разре-
шения; объявление ультимативных требований правительству, гото-
вящему конфликт; свертывание программ долгосрочных договоров; 
введение торгово-экономических санкций; проведение пропаганды и 
контрпропаганды по разрушению образа внешнего врага; информиро-
вание населения и войск, размещенных в зоне конфликта и вблизи нее, 
об истинных целях конфликта; психологическое воздействие на насе-
ление, развязавшего конфликт, с целью удержания его от оказания 
поддержки своему правительству; проведение психологических опера-
ций против государства, инициировавшего конфликт.  

Ликвидация — полное устранение противоречий между сторо-
нами на этапе разрешения конфликта, в том числе посредством даль-
нейшего наращивания предупредительных действий, включая прямое 
участие военных (полувоенных) формирований. Ликвидация конфлик-
та означает: блокирование районов (территорий) нахождения незакон-
ных вооруженных формирований, их разоружение и роспуск, а также 
устранение в случае отказа подчиняться военной администрации; уни-
чтожение террористических и диверсионно-разведывательных групп; 
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досмотр транспортных средств и отдельных лиц; охрану и депортацию 
захваченных членов незаконных вооруженных формирований, терро-
ристических и диверсионно-разведывательных групп, лиц, задержан-
ных за незаконное хранение оружия и нарушение режима комендант-
ского часа; поиск, изъятие, складирование, вывоз и утилизацию (уни-
чтожение) захваченных вооружений, военной техники и имущества 
[17] (1997).  

 

ограниченная война (военный конфликт ограниченного 
масштаба) — способ разрешения противоречий между субъектами во-
енно-политических отношений посредством вооруженного насилия, 
используемого в ограниченных масштабах [165] (2011).  

 

вооруженный конфликт1 — способ разрешения противоречий 
между различными субъектами посредством использования оружия 
[163] (2010).  

 

вооруженный конфликт2 — форма разрешения национально-эт-
нических, религиозных, политических, территориальных и других 
некоренных противоречий с применением средств вооруженного наси-
лия как внутри страны, так и в отношении сопредельного государства 
(государств), при которой государство (государства) не переходит в 
особое состояние, называемое войной.  

В нем могут участвовать группы вооруженных лиц, отдельные 
формирования пограничных войск, тактические соединения, а также 
оперативно-тактические (иногда оперативные) объединения воору-
женных сил или иррегулярные формирования.  

Видами вооруженных конфликтов можно считать пограничные 
конфликты, военные акции, вооруженные инциденты и внутренние во-
оруженные конфликты [42] (1999).  

 

высокотехнологичный вооруженный конфликт — вооружен-
ное столкновение, преследующее частные военно-политические цели, 
характеризующееся концентрацией значительных усилий военной ор-
ганизации стран — участниц в районе конфликта и применением од-
ной или всеми противоборствующими сторонами средств вооружен-
ной борьбы, превосходящих по своей эффективности существующие 
образцы массового производства [235] (2008).  

 

агрессия1 — применение вооруженной силы государством про-
тив суверенитета, территориальной неприкосновенности или полити-
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ческой независимости другого государства или каким-либо другим об-
разом, несовместимым с Уставом ООН [73, 158, 231] (2002, 2007, 
2013).  

 

агрессия2 — не отождествляется с применением вооруженной 
силы вообще. Для того чтобы признать агрессией какой-либо факт 
применения вооруженной силы, необходимо установить, что она была 
использована для нарушения государственного суверенитета, террито-
риальной неприкосновенности или политической независимости дру-
гого государства [73] (2013).  

 

состояние войны — прекращение с государствами (группой гос-
ударств) мирных отношений с момента объявления состояния войны 
или фактического начала военных действий до окончания военных 
действий или до заключения между ними мирного договора [231] 
(2002).  

 

принципы войны — совокупность базовых практических пара-
метров и правил, а также предписаний действий на войне для обеспе-
чения успеха в ходе конкретных операций. Они являются результатом 
исчерпывающего научного анализа военных кампаний и войн8.  

В настоящее время в США при решении задач военного строи-
тельства официально опираются на следующие девять классических 
принципов войны: целеустремленность, наступательность, массирова-
ние сил и средств, экономия сил и средств, маневр, централизованное 
управление, безопасность, внезапность, простота9.  

В западной военной теории констатируется, что нельзя регламен-
тировать применение принципов войны. Необходим гибкий, творче-
ский подход к их использованию в зависимости от внешних условий и 
складывающейся обстановки [192] (2006).  

1.1. Характер войны 

характер войны1 — совокупность наиболее существенных при-
знаков войны, характеризующих ее как конкретно-историческое явле-

                                           
8 Brassey’s Encyclopedia of Land Forces and Warfare. W.—L., 1996. Edited by F.D. 

Margiotta. P. 854—859. 
9 Field Manual 3-0. Operations. HQs, DoA, Wash., D.C., 2001. P. 238. 
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ние. При этом предлагается различать социально-политический и во-
енно-технический характер войны10.  

В других источниках под характером войны, как правило, пони-
мается совокупность наиболее существенных черт, характеристик 
(свойств, особенностей, признаков), раскрывающих ее социально-по-
литическую и стратегическую стороны (содержание). Как видим, раз-
личия в толковании данного термина не слишком значительны. К 
свойствам, особенностям, характеризующим социально-политическое 
содержание войны, обычно относят: субъекты политики, выступающие 
в войне в роли противоборствующих сторон, особенности их полити-
ки, политические цели в войне; политико-экономические и различные 
другие причины войны, характер предшествующих ей военных угроз; 
отношение к войне народа и армии. Стратегическое содержание войны 
определяют прежде всего стратегические цели и задачи сторон; усло-
вия и способы развязывания войны; виды применяемого оружия; мас-
штаб, размах и особенности военных действий; способы, формы и 
продолжительность их ведения.  

Под характером войны предлагается понимать совокупность 
показателей, свойств, особенностей и черт, раскрывающих ее военно-
политическое, военно-экономическое, собственно военное (стратеги-
ческое) содержание и содержание информационного противоборства.  

В соответствии с этим при прогнозировании характера возмож-
ной войны целесообразно определять:  

в плане ее военно-политического содержания — предполагаемый 
состав противоборствующих сторон (коалиций); их политические це-
ли; причины войны; отношение к ней народов и армий сторон, а также 
средства, применяемые для идеологической, психологической и ди-
пломатической борьбы; способы и формы их ведения, ожидаемые ре-
зультаты;  

военно-экономического содержания — возможные цели сторон в 
экономическом противоборстве; средства, применяемые для экономи-
ческой борьбы; способы и формы ее ведения и ожидаемые результаты;  

собственно военного (стратегического) содержания — возмож-
ные стратегические цели и задачи сторон; условия и способы развязы-
вания войны; виды применяемого оружия; масштаб и размах военных 
действий; особенности, способы и формы ведения военных действий и 

                                           
10 Военный энциклопедический словарь. М.: Воениздат, 1983. С. 792. 
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ожидаемые последствия; вероятная продолжительность войны, ее пе-
риодизация и др.;  

содержания информационного противоборства — возможные це-
ли сторон в информационном противоборстве; применяемые средства; 
способы и формы ведения информационного противоборства и ожида-
емые результаты.  

Все это позволяет констатировать, что прогноз характера воз-
можной войны — дело не только военных органов, но и других госу-
дарственных структур, обладающих знаниями и соответствующими 
возможностями в области политической, дипломатической, экономи-
ческой борьбы и информационного противоборства [99] (2002).  

 

характер войны2 — совокупность наиболее значимых черт, 
свойств и особенностей, подробно раскрывающих ее военно-полити-
ческую и стратегическую стороны.  

При этом военно-политическая сторона войны включает опреде-
ление содержания таких ее элементов, как причины войны и характер 
предшествующих ей военных угроз, наиболее вероятные противники, 
формулирование их политических целей, а также установление отно-
шения к войне народа и армии. Стратегическая сторона войны склады-
вается из таких структурных элементов, как масштаб и размах войны, 
применяемое оружие, стратегические цели и задачи сторон, способы 
развязывания войны, формы и способы ведения военных действий, 
особенности вооруженной борьбы, взгляды на периодизацию войны, а 
также ее возможная продолжительность и ожидаемые последствия.  

В последнее время некоторые военные ученые при прогнозиро-
вании характера возможных войн отмечают возрастающую роль «не-
силовых» форм борьбы: экономической, идеологической, психологи-
ческой и др., а также информационной «войны» (по американской тер-
минологии), которая в той или иной мере присутствует практически во 
всех перечисленных формах. Но основной формой борьбы была и 
остается вооруженная борьба [180] (2004).  

 

вооруженная борьба1 — наиболее решительная форма противо-
борства в вооруженном конфликте.  

Она включает совокупность различных форм и способов приме-
нения военной силы в интересах достижения политических и военно-
стратегических целей. Может вестись последовательно или одновре-
менно во всех физических средах (на земле, в воздухе, на воде, под во-
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дой, в космосе, в информационном пространстве)11 [250, 255] (2015, 
2017).  

 

вооруженная борьба2 — в 50-е годы прошлого столетия воору-
женная борьба отождествлялась с войной: «война — это общественная 
вооруженная борьба» или «война — это вооруженная борьба в классо-
вом обществе»12.  

В конце 60-х годов в нашей военной науке уже не существовало 
единой точки зрения по поводу этого термина. Ряд крупных военных 
специалистов продолжал считать его синонимом понятия «война». С 
этим были не согласны многие военные ученые, особенно философы. 
Так, в Советской военной энциклопедии (1976) понятие «вооруженная 
борьба» трактуется как «специфическое содержание войны, заключа-
ющееся в организованном применении вооруженных сил для достиже-
ния политических и военных целей». Из определения следует, что во-
оруженная борьба является категорией стратегии.  

Через десять лет в Военном энциклопедическом словаре воору-
женная борьба уже трактуется как «основная форма борьбы в войне, 
ее специфическое содержание заключается в организованном приме-
нении вооруженных сил для достижения определенных политических 
и военных целей. Она представляет собой совокупность военных дей-
ствий различного масштаба». Понятие «вооруженная борьба» уже рас-
пространилось на все три составные части военного искусства: страте-
гию, оперативное искусство и значительную часть тактики.  

Современная общенаучная трактовка этого понятия такова: «Во-
оруженная борьба — основной вид противоборства в войнах, кон-
фликтах военных, вооруженных восстаниях, мятежах, путчах и т.д. с 
применением сил и средств ведения военных действий в различных 
масштабах»13. Вооруженная борьба — это исключительно оперативно-
стратегическое понятие и на тактическом уровне она не ведется.  

Данное определение, пожалуй, ближе всех отражает суть явле-
ния, однако содержит существенную неточность: и войны, и воору-
женные конфликты (которые, кстати, в нем не упоминаются), а также 
восстания, мятежи и путчи (что фактически одно и то же) являются со-
ставной частью такого обобщающего понятия, как военный конфликт.  

                                           
11 Военный энциклопедический словарь. М.: Воениздат, 2007. С. 99. 
12 Разин Б.А. История военного искусства. М.: Воениздат, 1956. 
13 ВЭ. Т 2. М.: Воениздат, 1994. С. 268. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что вооруженная борьба 
по своей сути представляет собой простое либо расширенное противо-
борство вооруженных субъектов, реализующих противоположные це-
ли с применением оружия во всех доступных человеку физических 
средах [104] (2003).  

 

вооруженная борьба3 — основной вид противоборства в войнах, 
конфликтах военных… с применением сил и средств ведения военных 
действий в различных масштабах14.  

Новые технологические достижения, воплощенные в ударных и 
оборонительных авиационных, ракетных и космических системах во-
оружения, в совокупности с новыми стратегическими и оперативными 
концепциями фундаментальным образом меняют характер и содержа-
ние вооруженной борьбы, взгляды на строительство вооруженных сил.  

В изменении характера вооруженной борьбы, как свидетельству-
ет опыт войн и конфликтов последнего десятилетия, наблюдаются и 
проявляются следующие характерные особенности:  

— неуклонно повышается удельный вес войск, сил и средств, 
действующих в воздушно-космической сфере, по отношению к дей-
ствиям в других сферах вооруженной борьбы;  

— увеличивается дальность применения высокоточного оружия с 
возможностью эффективного его использования для нанесения ударов 
по объектам, находящимся в глубоком тылу противостоящей стороны;  

— изменяются временные параметры войны;  
— война приобретает качественно новую составляющую — ин-

формационную;  
— изменяются условия достижения победы в войне [180] (2004).  
 

вооруженная борьба4 — основной вид противоборства в войнах, 
вооруженных конфликтах с применением сил и средств ведения воен-
ных действий.  

Характер, масштабы и способы вооруженной борьбы в значи-
тельной степени зависят от средств ее ведения.  

В современных условиях взгляды на вооруженную борьбу изме-
няются под влиянием информатизации военного дела, в значительной 
мере предопределяющей его ближайшую и отдаленную перспективы. 
Углубление процесса информатизации обусловило создание новых 
технических средств, способных принимать, обрабатывать и переда-

                                           
14 Военная энциклопедия: В 8 т. М.: Воениздат, 1994. Т. 2. С. 268. 
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вать большие объемы информации с высокой скоростью, а также раз-
работку и применение перспективных методов выявления, описания и 
анализа информации, информационного моделирования ситуаций 
(объектов). При этом в корне изменился характер информационных 
процессов, значительно повысились уровень их качества и эффектив-
ность [182] (2002).  

 

вооруженная борьба5 — происходящее во времени и в про-
странстве противоборство сторон, заключающееся в поражении про-
тивника, защите своих войск, материальном обеспечении действий 
войск и управлении вооруженной борьбой [94] (2004).  

 

вооруженная борьба6 — процесс органичного переплетения бо-
евых действий, всестороннего обеспечения и управления войсками 
(силами) противоборствующих сторон [10] (2010).  

 

вооруженная борьба7 — противоборство сторон с применением 
военной силы для достижения политических, экономических и иных 
целей» [22] (2007).  

 

способы ведения вооруженной борьбы — этапы достижения 
стратегических целей, которые демонстрировались в войнах и воору-
женных конфликтах конца XX — начала XXI века, инициируемых 
США:  

— последовательное завоевание превосходства в космосе, возду-
хе и на море;  

— взятие под контроль разведывательными средствами всего 
района (региона) предстоящих военных действий;  

— нанесение ударов всеми имеющимися видами высокоточного 
оружия, с одновременным поражением наиболее важных объектов во-
енного и государственного управления, экономики и жизнеобеспече-
ния, группировок войск (сил) в районе (регионе) конфликта;  

— стремительное продвижение войск (сил) в глубину намеченно-
го к захвату района (региона);  

— изоляция района военных (боевых) действий и взятие под кон-
троль жизненно важных объектов инфраструктуры, коммуникаций, 
административно-политических центров [158] (2007).  

 

последовательность действий группировок войск вооружен-
ных сил развитых стран — в войнах и вооруженных конфликтах 
XXI века максимально широко будут использоваться силы и средства 
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воздушно-космического нападения, дальнего огневого и электронного 
поражения:  

— вначале осуществляется упреждающее ведение информацион-
ной «войны» в целях завоевания информационного превосходства над 
противником в комплексе с применением экономических, политиче-
ских, юридических и других невоенных мер;  

— при обозначившемся успехе информационной «войны» прово-
дятся воздушные (в будущем воздушно-космические) наступательные 
операции, основу которых составляют массированные авиационно-ра-
кетные удары (они наносятся по ключевым элементам системы госу-
дарственного и военного управления противостоящей стороны, ее 
важнейшим экономическим объектам, группировкам войск);  

— после достижения целей воздушно-наступательной операции 
(кампании) могут быть начаты операции наземными группировками 
войск (но это скорее исключение из правил) [180] (2004).  

 

асимметричные действия — стратегия борьбы слабого против-
ника против сильного.  

В международных отношениях последних лет чаще всего поня-
тие асимметрии применяют для характеристики конфликтности между 
несопоставимыми по экономическому развитию и уровню военной си-
лы противниками. Асимметричность в межгосударственных взаимоот-
ношениях свидетельствует, как правило, о парадоксальном их характе-
ре, когда слабый противник способен нанести серьезный ущерб и даже 
навязать свою волю более сильному, а последний, несмотря на, каза-
лось бы, явное преимущество, не всегда может отстоять свои интересы 
и подчинить первого.  

Анализ действий противоборствующих сторон в партизанских 
войнах в различные временные периоды в условиях оккупации, коло-
ниального правления и в ходе национально-освободительных движе-
ний дал основание политологам и военным специалистам причислить 
их к разряду асимметричных еще в 60-е годы прошлого столетия. Вы-
делив совпадающие формы и способы данного противоборства в этих 
конфликтах, можно определить некоторые основные черты асим-
метричных действий: непредсказуемость исхода сражений при явной 
несоразмерности соотношения сил, средств и возможностей сторон; 
использование слабой стороной стратегии поиска слабостей сильного, 
а также применение ею запрещенных средств ведения вооруженной 
борьбы и непрямых военных действий; неспособность сильной сторо-
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ны отстоять свои позиции или надежно подавить войска (силы) слабо-
го противника.  

В большинстве подобных войн (вооруженных конфликтов) сла-
бый противник не способен одержать военную победу над сильным. 
Но ему, как правило, удается навязать выгодные для себя ход и содер-
жание военных действий. Иначе говоря, использование асимметрич-
ных действий нередко позволяет слабому противнику достичь по-
литической победы, ради которой, собственно, и применяется сила с 
точки зрения классического определения войны [248] (2010).  

1.2. Периоды войны 

способы развязывания войны — наиболее вероятные из них — 
нанесение внезапных ударов, перерастание кризисной ситуации в во-
оруженный конфликт, в локальную или крупномасштабную войну; по-
этапные несиловые или конфликтно-силовые действия накануне войны 
с их переходом к активным боевым действиям. Особую опасность 
приобретают внутренние вооруженные конфликты, которые могут 
стать источником локальных и региональных войн [262] (2000).  

 

периоды войны — в зависимости от характера войны и решае-
мых задач в ней можно выделить следующие периоды: начальный, 
один-два последующих и завершающий, каждый из которых имеет 
специфические особенности.  

Началу войны может предшествовать угрожаемый период, в хо-
де которого будет вестись не только подготовка к военным действиям, 
но и активная информационная и психологическая борьба.  

В начальном периоде (одном из важнейших) воюющие стороны 
ведут военные действия, используя имеющиеся или дополнительно 
развернутые группировки вооруженных сил в целях достижения пер-
воначальных стратегических результатов. Первыми будут наноситься 
массированные ракетно-авиационные удары с применением высоко-
точных боеприпасов и средств радиоэлектронной борьбы, а также ди-
станционные удары, направленные на разрушение инфраструктуры и 
подрыв экономики воюющих сторон.  

В последующие периоды будут выполняться очередные военно-
политические и стратегические задачи. Напряженность борьбы в них 
во многом определится количеством участвующих сторон, размахом 
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вооруженной борьбы, эффективностью применяемого оружия и дру-
гими факторами.  

В завершающий период должна быть подорвана способность 
противника и его союзников к продолжению войны [262] (2000). 

 

военная угроза — возможность прямого или опосредованного 
применения военной силы со стороны одного государства (коалиции 
государств, военно-политических организаций террористического, се-
паратистского, религиозного толка) против другого государства, его 
суверенитета и территориальной целостности, общества и граждан с 
целью реализации своих интересов и получения экономических, поли-
тических и прочих привилегий за счет противоположной стороны.  

Военные угрозы, существующие в форме демонстрации готовно-
сти к применению военной силы, присутствуют не только в собственно 
вооруженном, но и в любом другом конфликте, затрагивающем госу-
дарственные интересы. При этом вооруженные силы всегда являются 
мощным фактором, усиливающим влияние дипломатических и эконо-
мических средств. Что же касается непосредственной военной угрозы, 
то она характеризует такое состояние межгосударственных отноше-
ний, при котором имеются антагонистические противоречия, присут-
ствуют политические намерения и воля, хотя бы у одной из противо-
борствующих сторон, применить военную силу, а также готовность 
вооруженных сил и других элементов военной организации к решению 
поставленных задач.  

Военные угрозы могут быть классифицированы по различным 
основаниям. В зависимости от места зарождения они делятся на внеш-
ние и внутренние. Возникают в различных сферах вооруженной борь-
бы: на континентальном пространстве, в Мировом океане, в воздушно-
космической области. По масштабу угрозы целесообразно подразде-
лять на глобальные, региональные, локальные, по способу осуществ-
ления — на прямые и опосредованные, по вероятности осуществления 
— нереальные и потенциальные. Реальная угроза — это та, которая 
уже существует или возникнет в ближайшее время. Потенциальной 
считается угроза, появление которой возможно в перспективе, в связи 
с неблагоприятным развитием событий. Военные угрозы могут носить 
открытый и скрытный (тайный) характер.  

Угроза может быть мнимой, что обусловлено неверной оценкой 
информации (дезинформацией), когда угроза интерпретируется субъ-
ектом как действительно существующая (при ее реальном отсутствии). 
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Заинтересованная сторона может сознательно дезинформировать оп-
понента относительно своих военных намерений, создавая тем самым 
страх перед угрозой, которой в действительности нет, и заставляя его, 
таким образом, проводить ошибочный курс.  

Военные угрозы могут быть осуществлены с помощью: военных 
учений и маневров, проводимых вблизи государственной границы; 
приведения войск в более высокие степени боевой готовности; путем 
использования вооруженных провокаций, диверсий и террористиче-
ских актов. Одним из «мягких» способов реализации военной угрозы 
является расторжение договоров, направленных на сокращение и огра-
ничение вооруженных сил и вооружений, а также деятельность, преду-
сматривающая значительное количественное и качественное наращи-
вание военной мощи одной из сторон.  

Парирование военных угроз является одной из важнейших задач 
обеспечения национальной безопасности государства и может быть 
осуществлено по различным направлениям.  

Первое. Укрепление своих вооруженных сил, которые не уступа-
ли бы потенциалу эвентуального противника.  

Второе. Заключение договоров об ограничении вооружений, со-
здание союзов, коалиций, а в идеале системы коллективной безопасно-
сти.  

Третье. Использование внутренних и межгосударственных про-
тиворечий, которые побудили бы государство отказаться от намерения 
реализовать угрозу, сделать ее менее актуальной либо вообще невы-
полнимой [206] (2001).  

 

начальный период войны — в военной истории под начальным 
периодом войны понимают время, в течение которого воюющие госу-
дарства вели военные действия группировками вооруженных сил, раз-
вернутыми до начала войны, для достижения ближайших стратегиче-
ских целей или для создания выгодных условий вступления в войну 
главных сил и ведения последующих операций.  

В наиболее общем виде начальный период представлял собой 
определенный отрезок времени, в ходе которого проводились военные 
действия имевшимися к началу войны боеготовыми, полностью до-
укомплектованными личным составом и техникой группировками во-
оруженных сил для достижения первоначальных стратегических це-
лей. Одновременно осуществлялась открытая мобилизация, проводи-
лись внутригосударственные мероприятия по переводу страны на во-
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енное положение и внешнеполитические акции по отношению к своим 
противникам, союзникам и нейтральным странам.  

Особенность начального периода войн нового поколения будет 
состоять в том, что он будет основным и решающим периодом. Его со-
держание составят: диверсионно-провокационные действия против во-
енно-политического руководства обороняющейся страны; подкуп 
должностных лиц этой страны для создания в ней неуправляемости и 
хаоса, отказа от сопротивления; проведение информационных опера-
ций, включающих информационно-техническое и информационно-
психологическое воздействие; радиоэлектронно-огневые операции, в 
которые трансформируются радиоэлектронные операции; воздушно-
космическая операция и систематические действия авиации со всех 
направлений и на всю глубину страны, подвергающейся нападению; 
массированная постановка нападающей стороной радиоэлектронных 
помех за несколько часов до воздушно-космической операции [251] 
(2012).  

1.3. Классификация войн 

традиционная война — организованные военные действия од-
них политических субъектов против других для достижения опреде-
ленных политических целей.  

Средства военных действий изменяются, удельный вес воору-
женной борьбы и кровопролития может существенно уменьшиться, но 
все же это те признаки, которые позволяют отличать традиционную 
войну от мира, от невоенных форм борьбы, свойственных мирным от-
ношениям [255] (2017).  

 

классификация войн — с учетом того, что война процесс дву-
стороннего (многостороннего) вооруженного противоборства, возмож-
на по ряду оснований.  

По масштабам военных действий войны могут быть мировыми, 
региональными, локальными.  

По месту государства войны могут быть межгосударственными, 
внутригосударственными, между государствами и национально-осво-
бодительными движениями.  

Как разновидности межгосударственных войн могут выступать 
войны межкоалиционные и межблоковые.  
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По составу участников (субъектов противоборства) внутригосу-
дарственные войны могут быть следующих видов: гражданские, меж-
национальные, религиозные [163] (2010).  

 

мировая война1 — социально-политическое явление глобально-
го противоборства коалиций государств с применением средств во-
оруженного насилия15 [141] (2004).  

 

мировая война2 — война, в которой участвуют не только самые 
мощные в военном отношении государства мира, но и другие страны, 
расположенные на других континентах, боевые действия ведутся также 
на нескольких континентах [163] (2010).  

 

региональная война — война, в которой участвуют несколько 
государств одного или, возможно, нескольких континентов (матери-
ков), но военные действия не выходят за географические границы од-
ного континента (материка) [163] (2010).  

 

локальная война1 — война, в которой участвуют не более трех 
государств одного субрегиона и боевые действия не выходят за гео-
графические рамки этих стран [163] (2010).  

 

локальная война2 — ограниченный по политическим целям и 
пространственному размаху военный конфликт между двумя или не-
сколькими государствами, затрагивающий преимущественно их терри-
ториальные, экономические, политические и другие интересы [42] 
(1999).  

 

межгосударственная война — война, в которой с обеих сторон 
участвуют государства как самостоятельно, так и в составе межгосу-
дарственных организаций и союзов: государство против государства, 
государство против коалиции государств, одна коалиция государств 
против другой коалиции государств, военный союз (военный блок) 
против отдельного государства, военный союз против военного союза 
[163] (2010).  

 

военная коалиция (военно-политический союз) — 1) объеди-
нение двух или нескольких государств для достижения политических 
целей военными средствами16;  
                                           

15 Советская Военная Энциклопедия. 1987. Т. 5. С. 323. 
16 Военная Энциклопедия. Т. 4. М.: Воениздат, 1999. С. 79. Т. 7, 2003, С. 593. 
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2) военные коалиции формируются на основе официального и 
широкого политического союза или соглашения между независимыми, 
суверенными государствами17.  

Такие союзы могут заключаться в предвидении будущих войн 
(военных конфликтов) и неожиданно возникающих угроз. Соответ-
ственно и военные действия, ведущиеся этими союзами, являются коа-
лиционными или многонациональными, как еще их называют на Запа-
де [190] (2007).  

 

военная коалиция — термин был впервые введен в обращение в 
конце XVIII века для обозначения военно-политического союза, за-
ключенного в 1792 году между Австрией и Пруссией в целях воспре-
пятствования расширению влияния Французской революции. Впослед-
ствии к этому союзу присоединилась Россия, сыгравшая решающую 
роль в разгроме наполеоновской Франции.  

Наиболее полная картина всего многообразия известных в исто-
рии и возможных (с разной степенью вероятности) типов военно-поли-
тических союзов и их классификация представлена на рис. на с. 36. 
Каждый из представленных типов договорных союзнических органи-
заций имеет свою специфику, отличительные черты, приобретенные в 
процессе возникновения и эволюции [106] (2000).  

 

коалиция — временный союз государств, предназначенный для 
ведения конкретной войны.  

В зависимости от целей войны, объекта нападения, реакции меж-
дународного сообщества на данную войну, а также реакции обще-
ственности в тех или иных государствах, принимающих участие в 
войне, состав коалиции может меняться: число участников может рас-
ти или сокращаться [163] (2010).  

 

военный союз (блок) — военная организация, созданная с целью 
отстаивания различных интересов входящих в его состав государств и 
достаточно долго функционирующая на международной арене [163] 
(2010).  

 

внутригосударственная война — война, боевые действия в ко-
торой проходят преимущественно на территории одного государства.  

                                           
17 Brassey’s Encyclopedia of Lands Forces and Warfare. Ed. by F.D. Margiotta. W, 

L., 1996, p. 183. 
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Классификация известных в истории и возможных военно-

политических союзов 
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Если вооруженные силы данного государства переносят опера-
ции (рейды) на территорию соседней страны, преследуя НВФ или 
нанося удары по их базам в этой стране, то это не является достаточ-
ным основанием квалифицировать войну как-то иначе [163] (2010).  

 

гражданская война — война, в которой общество расколото по 
политическим основаниям на несколько частей.  

Против правительства (центральной власти) выступает политиче-
ская оппозиция, имеющая в своем распоряжении вооруженные форми-
рования, которые власть считает незаконными. Цель оппозиции — от-
странить от руководства страной существующий режим и занять его 
место.  

В составе противоборствующих сил могут находиться представи-
тели одних и тех же религиозных конфессий, этнических групп, слоев 
общества (сословий) [163] (2010).  

 

межнациональная (межэтническая) война — война, в которой 
борьбу друг против друга (в том числе за власть в стране) ведут пред-
ставители разных народов [163] (2010).  

 

религиозная война — война, в которой противоборствующими 
сторонами (в том числе в борьбе за власть в стране) являются предста-
вители разных религиозных конфессий или разных ветвей одной рели-
гиозной конфессии.  

В современных условиях в большей степени имеют место рели-
гиозные военные конфликты [163] (2010).  

 

войны между государствами и национально-освободительны-
ми движениями — особенно активно происходили после Второй Ми-
ровой войны, в результате чего многие государства Азии и Африки за-
воевали независимость. Наиболее известные из этих войн: война в Ин-
докитае и Алжире, в результате которой была отвоевана независимость 
от Франции; в Индии — от Англии; в Анголе, Мозамбике, Гвинее-Би-
сау — от Португалии [163] (2010).  

 

война обществ «третьей волны» — во главу военной мощи ста-
вится знание в различных его формах. Противника можно одолеть, 
оторвав его от линий коммуникаций, выведя из строя средства связи и 
управления. Манипулирование информацией и разведданными в вой-
нах будущего обретает решающее значение, обеспечивая успех одних 
и поражение других.  
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Войны «третьей волны» имеют тенденцию к горизонтальным ор-
ганизациям и к созданию сетевых структур. В этих условиях начинает 
распространяться новый, сетецентрический подход к организации и 
ведению военных действий. Разнородные сети, сведенные в единое 
информационно-коммуникационное пространство, функционирующее 
в реальном масштабе времени, позволяют достигать информационного 
превосходства над противником и благодаря этому опережать его на 
всех этапах подготовки и ведения боевых действий.  

Прим. автора: Обществами «третьей волны» знаменитый амери-
канский социолог и футуролог Элвин Тоффлер называет постинду-
стриальные экономики. Первая волна — аграрные общества, вторая — 
индустриальный мир [177] (2011).  

 

война будущего после 2015 года — управляемая война, в со-
держании которых первостепенное значение будут иметь:  

использование технологической незащищенности противника;  
преимущественное использование космических средств (от веде-

ния разведки перед началом войны и до нанесения ударов из космоса 
по любым объектам независимо от степени их защищенности);  

информационно-психологическое противоборство (в самом ши-
роком смысле) и др.  

В целом, как прогнозируют военные теоретики и историки, в бу-
дущих «управляемых войнах» непосредственно силовые акции посте-
пенно станут отходить на второй план. Они, скорее всего, будут ис-
пользоваться на завершающей фазе военных действий, когда будут ис-
черпаны психологическое, финансовое и экономическое давление, по-
литические, дипломатические и иные возможности «бескровного» со-
крушения противника. При этом объектами воздействия будут не 
только войска, но главным образом жизненно важные политические и 
военно-промышленные центры, в целом население страны [141] (2004).  

 

молниеносная война — война нового поколения, в основе кото-
рой будут лежать совместные действия относительно небольших со-
единений мобильных сил военно-воздушных сил, военно-морских сил 
и сухопутных войск.  

Основная цель «молниеносных войн» — не дать возможности 
обороняющейся стороне осуществить не только стратегическое, но да-
же и оперативное развертывание группировок вооруженных сил.  

Тем самым с началом будущей войны на всю страну — жертву 
агрессии будет наброшена своеобразная «сеть» военных действий с 
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«узлами» — отдельными районами на территории государства, в кото-
рых планируется проводить операции. На остальной, большей части 
территории страны никаких активных действий, как правило, не 
предусматривается.  

В целом к новым положениям теории и практики ведения воен-
ных действий ОВС НАТО, обеспечивающим им возможность ведения 
«молниеносной войны», можно отнести:  

— создание новых объединенных оперативных формирований 
(ООФ), включающих в свой состав мобильные соединения всех видов 
ВС;  

— «перенацеливание» ядерного оружия с ядерного сдерживания 
на оперативное применение;  

— стратегическое использование разновидовых мобильных со-
единений и частей;  

— повышение боевых возможностей соединений и частей специ-
ального назначения, обеспечивающее переход от решения ими дивер-
сионных задач к решению оперативных задач (их действия возможны 
на всю глубину обороны страны — жертвы агрессии для взятия под 
контроль складов с ОМП, нейтрализации пусковых установок ракет и 
самолетов стратегической авиации на аэродромах базирования) [65] 
(2004).  

 

бесконтактная война — дальнобойное высокоточное оружие 
является одним из основных средств ведения бесконтактной войны. 
Оно позволяет бесконтактно, дозировано и избирательно поражать 
широкий спектр целей, составляющих экономическую и военную ин-
фраструктуру противника.  

На наш взгляд, сторонники данной теории распространяют лож-
ную информацию, утверждая, что современные и прежде всего буду-
щие войны будут только бесконтактными [255] (2017).  

 

гибридная война1 — комплекс мероприятий межгосударствен-
ного противоборства по реализации национальных интересов. Ее сущ-
ность и содержание заключается в ведении боевых действий как регу-
лярными воинскими формированиями, так и отрядами негосудар-
ственных исполнителей (идеологически мотивированные боевики, ме-
стечковые банды, частные карательные формирования, международ-
ные наемники, иностранные «специалисты», связь с которыми фор-
мально отрицается) по единому замыслу и плану для достижения еди-
ной конечной цели [255] (2017).  
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гибридная война2 — конфликт, одна или обе стороны которого 
стремятся достигнуть своих целей с применением как военных мето-
дов, так и методов информационной борьбы, в том числе с применени-
ем средств массовой информации, кибератак и социальных сетей, дея-
тельности религиозных и неправительственных организаций, методов 
экономического и политического давления, приемов воздействия в 
культурной и спортивной сфере [244] (2015).  

 

гибридная война3 — наиболее точное определение, на наш 
взгляд, дал один из родоначальников этого термина американский во-
енный эксперт Ф. Хоффман, который утверждает, что наш век стано-
вится веком гибридных войн, в которых противник «мгновенно и сла-
женно использует сложную комбинацию разрешенного оружия, парти-
занскую войну, терроризм и преступное поведение на поле боя, чтобы 
добиться политических целей».  

Профессор МГИМО А.И. Подберезкин добавляет, что война ве-
дется одновременно во всех средах, любыми средствами (политиче-
скими, экономическими, информационными, военными и др.), систем-
но и взаимоувязано [199] (2017).  

 

несмертельная война — война, предполагающая минимизацию 
людских потерь.  

Широкий спектр оружия нелетального действия — от компью-
терных вирусов до успокоительных средств — направлен против аппа-
ратуры и программного обеспечения противника, его организационно-
го и логистического потенциала, а не против живой силы.  

При ведении военных действий все шире, где это возможно, 
начинают применяться военные роботы. В условиях, когда поля сра-
жений становятся слишком опасными для людей, а общественное мне-
ние не приемлет высокий уровень потерь, военные роботы будут 
успешно, на наш взгляд, заменять человека [177] (2011).  

 

нетрадиционные войны — особые явления общественной жиз-
ни, представляющие собой активное противоборство сторон (стран, 
коалиций государств, политических течений, социальных слоев и 
групп) с использованием небоевых средств насилия во имя достижения 
решительных политических, экономических или иных целей, приво-
дящие к глубоким изменениям в жизни государств (политических сил) 
— участников такого противоборства.  
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На нашем веку произошла особая, пока еще мало изученная ис-
ториками, политологами и военными учеными большая «холодная 
война» против СССР, в которой вооруженная борьба не велась вообще, 
а главными формами борьбы были политико-дипломатические, эконо-
мические, информационно-психологические и другие невоенные дей-
ствия [71] (1998).  

 

холодная война1 — термин, введенный западной прессой в 
1946 году и употребляемый для характеристики крайне напряженной 
международной обстановки, острейшего противоборства между капи-
тализмом и социализмом (особенно США и СССР).  

«Холодная война» задумывалась и осуществлялась Западом как 
альтернатива (замена) настоящей войне, которая в ядерную эру стала 
самоубийственной.  

«Холодная война» во многих отношениях родственна классиче-
ской («горячей») войне: одни и те же источники (социальный антаго-
низм), одинаковая природа (продолжение политики), схожие и даже 
более масштабные политические цели, результаты и последствия, обе 
представляют форму массового насилия. На этих основаниях данные 
явления отождествляют, считая несущественными различия в сред-
ствах, способах и формах, объектах и субъектах насилия, отсутствие 
или наличие непосредственных разрушений и физического уничтоже-
ния людей.  

Практика же свидетельствует, что классификация различных ви-
дов социальной борьбы проводится по применяемым средствам и спо-
собам действий. Поэтому используемые в «холодной войне» средства 
и способы являются главным признаком, позволяющим отличить ее от 
«настоящей» и других форм социальной борьбы.  

К невоенным средствам «холодной войны» относятся политико-
дипломатические, экономические, технологические, идеолого-психо-
логические, информационные, разведывательные и др. Во второй по-
ловине XX века вследствие научно-технического прогресса они обрели 
невиданную мощь, дальность действия, возможность проникать вглубь 
социально-политических структур, жизнь и быт людей, трансформиро-
вать общества, мышление и поведение народов. Нарастающий процесс 
глобализации, усиление взаимозависимости государств, появление 
условий для управления «включенностью» их в мировые связи и полу-
чением благ от этого, ослабление государственных границ и контроля 
за передвижением людей и товаров — все это благоприятствует 



42  Том 1. Вооруженные Силы Российской Федерации                         

наиболее полному проявлению колоссальных сил невоенных средств 
как в созидательных, так и в разрушительных формах.  

В настоящее время понятие «холодная война» имеет более широ-
кую трактовку и применяется для характеристики обостренных отно-
шений между государствами и внутри них. «Холодные войны» разли-
чаются: по масштабу — на глобальные и региональные; по субъектам 
противоборства и аренам развертывания — на межгосударственные 
(межблоковые) и внутригосударственные; по способу применения не-
военных средств — с комплексным или относительно самостоятель-
ным применением отдельных их видов (информационные, экономиче-
ские, психологические войны и др.). Они являются специфическим 
орудием агрессии, преступлением, нарушением норм международного 
права, недопустимым вмешательством во внутренние дела государств 
и народов, причиняют им огромный ущерб, приносят беды и страдания 
простым людям. Зачинщики и организаторы «холодных войн» заслу-
живают самого сурового международного осуждения и наказания на 
уровне ООН.  

Итак, «холодные» и «горячие» войны — близкие, но разные яв-
ления, и нужны соответственно разные контрмеры для их предотвра-
щения. «Холодная война» в целом не может быть предметом военной 
науки. Функции военной науки, которая не может стоять в стороне от 
этого явления, заключаются в том, чтобы исследовать опыт и возмож-
ности применения агрессором невоенных средств для подрыва обо-
ронного потенциала государства, дезорганизации деятельности орга-
нов военно-политического руководства и управления, морально-психо-
логического воздействия на личный состав вооруженных сил, а также 
способы непрямого применения военной силы и противодействия ему. 
Особенно важно для военной науки исследовать условия, при которых 
«холодная война» может перейти в «горячую» [218] (2002).  

 

холодная война2 — самая грандиозная, постоянно планируемая 
в деталях и управляемая в основных аспектах война нового типа за-
падного мира не просто за мировое господство, а за овладение эволю-
ционным процессом человечества и управление им в своих интересах.  

Необходимо отметить, что с окончанием холодной войны борьба 
Запада против нашей страны не прекратилась. Она продолжается и пе-
решла в новую стадию: стали применяться элементы «цветных рево-
люций». К средствам холодной войны добавились элементы традици-
онной войны, а также новые формы воздействия, например, диверси-
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онные операции огромного масштаба в политической и экономической 
сферах. Элементы «цветных революций» распространились и на дру-
гие регионы планеты — Ближний Восток, Балканы. Есть достаточно 
серьезные основания утверждать, что человечество уже вступило в 
эпоху новой глобальной войны, причем войны нового типа.  

Эффективность средств войны нового типа («мирной» войны) 
достаточно убедительно проявилась в раскалывании населения поко-
ряемой страны на враждующие части, создание своей послушной «пя-
той колонны», склонение одной части (бунтующей) к предательству и 
захвату власти прозападными активистами [255] (2017).  

 

холодная война 1946—1991 гг. — ряд исследователей считает, 
что распад СССР был обусловлен не только амбициями республикан-
ских элит и экономическими причинами, но и применением странами 
Запада информационных технологий, которые способствовали началу 
внутриполитических процессов, закончившихся перестройкой и распа-
дом СССР [203] (2015).  

 

экологическая война1 — война, в которой проводятся специ-
ально разработанные операции (программы), включающие применение 
конкретных способов боевых действий, направленных на широкомас-
штабное тотальное поражение природной среды или уничтожение от-
дельных экосистем на территории противника, преследующее цель 
максимально облегчить выполнение стратегических или оперативно-
тактических задач.  

Способы ведения экологической войны могут включать: пораже-
ние природной среды различными агентами физического, химического 
или биологического происхождения; физическое истребление флоры и 
фауны; генерирование техногенных катастроф путем разрушения по-
тенциально экологически опасных объектов, а также генерирование 
стихийных бедствий посредством активного воздействия на элементы 
биосферы. Поскольку способы ведения вооруженной борьбы опреде-
ляются наличием и возможностями соответствующих средств пораже-
ния и тактикой их применения, в экологической войне могут быть ис-
пользованы не только специально созданные для уничтожения окру-
жающей природной среды средства, но и прочие системы вооружений, 
изначально имевшие иное целевое предназначение.  

Война в Индокитае стала первой, неизвестной прежде экологиче-
ской войной — специально генерированной в военно-стратегических 
целях техногенной экологической катастрофой, последствия которой 
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вышли далеко за рамки обычного вооруженного конфликта. Известно, 
что самая кровопролитная из войн — Вторая Мировая — также имела 
тяжелые экологические последствия, однако уничтожение природной 
среды на территории противника не ставилось как стратегическая цель 
ни одной из воюющих сторон, тем более не разрабатывались специ-
альные операции по ее уничтожению [5] (1999).  

 

экологические войны — перспективу их ведения открывают 
новые виды оружия, уже находящиеся в распоряжении ряда стран и 
которые появятся в ближайшем и среднесрочном будущем. В первую 
очередь это касается геофизического оружия вообще и его биологиче-
ских видов в частности [177] (2011).  

 

экологическая война2 — монопольное использование природ-
ных ресурсов, не согласованное с нормами экологической безопасно-
сти местного населения.  

Войны всегда были связаны с захватом жизненного ресурса. Се-
годня целями захвата могут быть плодородные земли, лесные массивы, 
запасы пресной воды, рудные, нефтяные или урановые месторождения. 
Таким ресурсом становятся и рекреационные зоны в благоприятных в 
климатическом отношении широтах, а также земли для захоронения 
токсичных отходов [255] (2017).  

1.4. Классификация военных конфликтов 

классификация военных конфликтов1 — производится по не-
скольким критериям.  

По масштабам военных действий военные конфликты могут 
быть региональными и локальными. Конфликт в мировом масштабе 
невозможен. Это будет уже не конфликт, а война.  

По месту государства военные конфликты могут быть межгосу-
дарственными, внутригосударственными, между государствами и 
национально-освободительными движениями.  

Разновидностью межгосударственного конфликта является по-
граничный военный конфликт.  

По составу участников (субъектов противоборства) внутригосу-
дарственные военные конфликты могут быть межнациональными, ре-
лигиозными, национально-религиозными [163] (2010).  
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классификация военных конфликтов2 — в зависимости от по-
литических целей, состава противоборствующих сторон, масштабов 
вооруженной борьбы и правового статуса военные конфликты следует 
классифицировать: по масштабу и размаху военных действий — во-
оруженные конфликты, локальные и крупномасштабные (региональ-
ные, мировые) войны; по средствам ведения — с применением ядер-
ных или обычных средств поражения; по видам — оборонительные и 
наступательные; по составу сторон — коалиционные и некоалицион-
ные [262] (2000).  

 

региональный военный конфликт — такой конфликт, в кото-
ром участвуют несколько государств одного или нескольких конти-
нентов (материков), а боевые действия не выходят за географические 
границы одного континента (материка) [163] (2010).  

 

локальный военный конфликт — конфликт, в котором участ-
вуют не более трех государств одного субрегиона и боевые действия 
не выходят за географические рамки этих стран [163] (2010).  

 

межгосударственный военный конфликт — конфликт, в кото-
ром с обеих сторон участвуют отдельные государства либо государства 
в составе межгосударственных союзов: государство против государ-
ства, государство против коалиции государств, военный союз (воен-
ный блок) против отдельного государства [163] (2010).  

 

пограничный военный конфликт — конфликт, в котором 
участвуют вооруженные силы двух или трех государств, а боевые дей-
ствия проходят только в приграничной полосе этих государств.  

Пограничные конфликты чаще всего ведутся за право установле-
ния контроля над спорной территорией, особенно если там имеются 
запасы полезных ископаемых.  

Кроме этого, возможны варианты, когда вооруженные силы од-
ного государства, преследуя отряды НВФ, вторгаются на территорию 
другой страны, вооруженные силы которой вступают с ними в боевые 
столкновения, защищая свой суверенитет [163] (2010).  

 

внутригосударственный военный конфликт — конфликт, в 
котором боевые действия ведутся, как правило на территории одного 
государства.  

Если вооруженные силы данного государства переносят опера-
ции (рейды) на территорию соседнего государства, преследуя отряды 
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НВФ или нанося удары по их базам в данном государстве, то это не 
дает оснований квалифицировать такой военный конфликт как межго-
сударственный [163] (2010).  

 

межнациональный (межэтнический) военный конфликт — 
конфликт, в котором борьбу (в том числе за власть в стране) ведут 
представители разных народов [163] (2010).  

 

религиозный военный конфликт — конфликт, в котором вою-
ют (в том числе за власть в стране) представители разных религиозных 
конфессий или разных ветвей одной религиозной конфессии [163] 
(2010).  

 

приграничный военный конфликт — конфликт, в котором бо-
евые действия происходят около границы, в приграничной полосе, но 
на территорию другого государства они не распространяются.  

Термин «приграничный» указывает только место протекания 
конфликта, а состав участников может быть самым разнообразным (не 
путать с пограничным конфликтом) [163] (2010).  

 

военные конфликты между государствами и национально-
освободительными движениями — особенно активно происходили с 
конца прошлого века. Один из таких конфликтов до сих пор не урегу-
лирован — мароккано-западносахарский военный конфликт в Африке, 
начавшийся в 1973 году с созданием Фронта ПОЛИСАРИО, который 
провозгласил себя единственным законным представителем народа За-
падной Сахары и начал вооруженную борьбу против марокканской ок-
купации [163] (2010).  

1.5. Геополитические аспекты неприемлемости 
крупномасштабного вооруженного противоборства 
государств 

геополитические последствия — последствия в геополитиче-
ской сфере, связанные в общем случае с изменением геополитической 
структуры мира (или региона).  

По масштабу последствия можно разделить на глобальные, ре-
гиональные и национальные, проявляющиеся соответственно в мас-
штабе всего мира, региона или отдельного государства.  
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По характеру геополитические последствия (и это их основное 
отличие от других видов последствий вооруженного противоборства), 
применительно к отдельной стране (национальные), могут быть как 
негативными, так и позитивными.  

По времени проявления последствия можно классифицировать 
как прямые, реализующиеся, как правило, непосредственно в течение 
военной стадии конфликта; ближайшие (в течение примерно года по-
сле окончания военного конфликта) и отдаленные (более года) [125] 
(2013).  

 

геополитический ущерб государству — негативные нацио-
нальные последствия [125] (2013).  

 

геополитический статус государства — положение страны в 
некоторой системе государств, воспринимаемое другими субъектами 
(участниками) этой системы адекватно, главным образом, националь-
ным атрибутам данной страны.  

Статус определяется главным образом величиной геополитиче-
ского потенциала страны.  

Именно на основе статусов формируются геополитические рей-
тинги стран, и тем самым производится ранжирование некоторой си-
стемы государств (отдельный регион или мир в целом).  

Изменение статуса страны и, соответственно, ее положения в 
геополитической «табели о рангах» может служить одной из характе-
ристик геополитических последствий, т.е. выступать в качестве пока-
зателя, по которому оценивается геополитический итог войны [125] 
(2013).  

 

геополитический потенциал государства — совокупность 
национальных атрибутов, составляющих основу существования любо-
го государства, важнейшими из которых являются физико-географи-
ческие и демографические [125] (2013).  

 

геополитическая дистанция — разность статусов двух госу-
дарств в какой-либо момент времени [125] (2013).  

 

национальные геополитические последствия — изменение 
(негативного или позитивного характера) положения страны в некото-
рой системе государств, оцениваемое по до- и после конфликтному 
значениям геополитической дистанции между этой страной и ее геопо-
литическим противником [125] (2013).  
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время восстановления государства — период времени, за кото-
рый показатель, характеризующий какую-либо сферу функционирова-
ния государства, достигает своего начального («предвоенного») значе-
ния.  

Обычно в качестве такой сферы в задачах оценки эффективности 
поражения государства выбиралась экономика, а показателем при этом 
служил, как правило, валовой внутренний продукт [125] (2013).  

1.6. Миротворчество 

миротворчество — политическая, дипломатическая, правовая, 
военная, экономическая и иного характера деятельность гражданского 
и военного персонала, контингентов вооруженных сил, осуществляе-
мая в соответствии с мандатом международной или региональной ор-
ганизации (ООН, ОБСЕ, ОАГ и др.), направленная на предотвращение, 
разрешение или постконфликтное урегулирование межгосударствен-
ных или внутригосударственных споров и способствующую поддер-
жанию или восстановлению мира и международной безопасности.  

К основным и наиболее эффективным формам миротворческой 
деятельности следует отнести: превентивную дипломатию, принужде-
ние к миру, поддержание мира и миростроительство [154] (2001).  

 

превентивная дипломатия — действия политического, дипло-
матического, международно-правового и иного характера, направлен-
ные на предупреждение возникновения споров (конфликтов) между 
сторонами, недопущение их перерастания в вооруженную конфронта-
цию, а в случае необходимости максимальное ограничение зон воен-
ных конфликтов.  

Превентивная дипломатия представляет собой политическую де-
ятельность различных институтов ООН и других международных ор-
ганизаций и предполагает осуществление дипломатических усилий за-
благовременно, до начала ожидаемого конфликта в целях урегулиро-
вания спорных проблем (проявления актов насилия) или ограничения 
распространения насилия, а когда оно уже началось — политических 
мер. Она базируется на установлении доверия, что абсолютно необхо-
димо для уменьшения вероятности возникновения и перерастания спо-
ров в военные конфликты между народами и государствами.  

По взглядам ООН, составным элементом превентивной диплома-
тии является превентивное развертывание, включающее: оказание гу-
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манитарной помощи, выделение военного, полицейского или граждан-
ского персонала и собственно превентивное развертывание войск. Оно 
осуществляется как в зоне, так и на границах зоны потенциального во-
оруженного конфликта в целях его предотвращения. В условиях наци-
онального кризиса превентивное развертывание проводится по просьбе 
правительства или с согласия всех заинтересованных сторон. Такое 
развертывание может иметь место при возникновении межгосудар-
ственных споров, когда обе стороны считают, что присутствие ООН 
или сил региональной организации на территории конфликтующих 
государств будет содействовать предотвращению военных действий, а 
также в том случае, когда какое-либо государство (коалиция госу-
дарств) ощущает угрозу и просит обеспечить соответствующее при-
сутствие многонациональных сил лишь со стороны ее границ [154] 
(2001).  

 

принуждение к миру — форма вооруженного вмешательства 
или его реальной угрозы.  

Устав ООН (гл. VII) предусматривает проведение действий по 
принуждению к миру только по решению Совета Безопасности ООН и 
обязательно с согласия всех вовлеченных в конфликт сторон. Главная 
цель таких операций — сохранение или восстановление мира на усло-
виях, определенных мировым сообществом согласно международным 
резолюциям.  

Примером может служить операция «Буря в пустыне» по пре-
кращению агрессии Ирака против Кувейта [154] (2001).  

 

поддержание мира — обеспечение присутствия ООН в конкрет-
ном районе, связанное с развертыванием военного (или полицейского) 
контингента и гражданского персонала с согласия всех сторон, втяну-
тых в конфликт.  

Цель операций по поддержанию мира — остановить конфликт и 
обеспечить сохранение мира, как только он будет достигнут [154] 
(2001).  

 

миростроительство (поощрение к миру) — действия, направ-
ленные на то, чтобы побудить враждующие стороны установить кон-
такты, провести переговоры, прийти к взаимоприемлемым договорен-
ностям, добиться преодоления и мирного урегулирования конфликта. 
На практике это означает выявление и поддержку структур (институ-
тов), которые будут содействовать укреплению мира в целях предот-
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вращения рецидива конфликта. При этом могут быть использованы 
следующие меры: демилитаризация и установление контроля над во-
оружением и военной техникой конфликтовавших сторон; институци-
онная реформа и совершенствование (установление) системы охраны 
порядка и судебной системы; реформа избирательной системы и пла-
нов социально-экономического развития.  

Такие меры играют важную роль, как в предотвращении кон-
фликта, так и в «залечивании ран» уже после его урегулирования.  

В настоящее время миростроительство возможно в двух случаях. 
Во-первых, когда выработано решение о всеобъемлющем урегулиро-
вании, предусматривающем положения о реализации долгосрочных 
политических, экономических и социальных задач. Их цель — устра-
нить глубинные причины конфликта, контроль за преодолением кото-
рых возлагается на многоаспектную операцию по поддержанию мира. 
Во-вторых, когда миростроительство осуществляется в превентивных 
целях или в условиях закончившегося конфликта, без проведения опе-
рации по поддержанию мира. В обоих случаях главная задача миро-
творческой деятельности — выявление и поддержка структур, госу-
дарственных институтов, которые способны и будут содействовать 
урегулированию или предотвращению конфликта [154] (2001).  

 

электоральные операции — сравнительно новая форма миро-
творческой деятельности.  

Демократические выборы — одно из эффективных средств 
предотвращения и урегулирования конфликтов, поскольку демократи-
чески избранные правительства, как правило, не воюют друг против 
друга.  

Именно понимание этой взаимосвязи, а также окончание «холод-
ной войны», растущая в глобальном масштабе демократизация, осо-
бенно в Латинской и Южной Америке, Восточной Европе, побудили 
Секретариат ООН в последние годы значительно повысить степень 
своего участия в электоральных операциях [154] (2001).  

 

силы быстрого развертывания1 — основа таких сил была за-
ложена в 60—70-е годы прошлого века в связи с широким оснащением 
армий вертолетами. Большой импульс дальнейшему развитию сил был 
дан в 70—80-х годах в связи с оснащением их новыми высокоманев-
ренными боевыми средствами — боевыми машинами пехоты. Под 
влиянием этого и ряда других факторов в зарубежных армиях стала 
разрабатываться и практически реализовываться концепция повыше-
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ния мобильности войск. Так, уже в начале 80-х годов в США было со-
здано специальное командование сил быстрого развертывания, куда 
вошли воздушно-десантные (воздушно-штурмовые), механизирован-
ные и авиационные соединения, а также соединения военно-морских 
сил.  

В 1984 году аналогичные силы быстрого развертывания (но зна-
чительно меньшие по составу) появились во Франции, в 1986-м — в 
Италии, а позже в Великобритании и других странах НАТО [200] 
(2005).  

 

объединенные силы [Joint Forces] — силы, состоящие из эле-
ментов СВ, ВВС и ВМС и морской пехоты..., действующие под еди-
ным командованием, уполномоченным осуществлять общее руковод-
ство и оперативный контроль над ними18.  

Поэтому все формирования из различных видов ВС США, вхо-
дящие в то или иное объединенное командование (региональное или 
функциональное), именуются «объединенные силы» [191] (2002).  

1.7. Операции невоенного типа 

операции невоенного типа — термин формулируется как бы «от 
противного», т.е. подчеркивается их специфика по сравнению с обыч-
ными военными операциями. В специальной литературе встречаются 
термины «нетрадиционные операции», «стабилизационные операции», 
«операции мирного времени» и даже «военные операции невоенного 
типа».  

Смена терминологии должна была также символизировать отли-
чие новой концепции, делающей упор на невоенный характер гумани-
тарных, миротворческих и других подобных операций, от теории 
«конфликтов низкой интенсивности» 70—80-х годов, где они рассмат-
ривались лишь как менее интенсивные военные операции. Концепция 
операций невоенного типа неизбежно носит довольно размытый ха-
рактер — в самом американском обществе существует множество ва-
риантов их определения и классификации, свои нюансы присутствуют 
в соответствующих документах Объединенного комитета начальников 
штабов, министерства обороны, в полевых уставах армии США и т.п. 
Пытаясь привести все к некому общему знаменателю, отметим следу-

                                           
18 Dictionary of Military Terms. Second Edition. JCS, US DoD, W, 1992. 
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ющие основные виды операций невоенного типа, различаемые военной 
доктриной США:  

— операции по оказанию гуманитарной помощи в кризисных зо-
нах (гуманитарные операции), которые, в свою очередь, подразделя-
ются на: помощь при стихийных бедствиях и в других чрезвычайных 
ситуациях (например, при техногенных катастрофах); помощь бежен-
цам и перемещенным лицам; обеспечение безопасности гуманитарной 
деятельности (облегчение доступа сотрудников международных гума-
нитарных организаций и служб к пострадавшему населению, защита 
гуманитарного персонала, охрана колонн беженцев и мест их времен-
ного размещения, конвоев и складов с гуманитарной помощью, а также 
морских портов и аэропортов, используемых для ее доставки); техни-
ческую поддержку, например в области «гуманитарного разминирова-
ния» (не связанного с непосредственной военной необходимостью);  

— операции по поддержанию мира (миротворческие операции), 
предполагающие согласие конфликтующих сторон на присутствие ми-
ротворческих контингентов, их беспристрастность, а также желатель-
ное неприменение силы, даже в целях самообороны;  

— антипартизанские действия и оказание поддержки в области 
национально-государственного строительства (помощь в создании 
местных (национальных) органов безопасности — обучение, вооруже-
ние, техническое и информационное обеспечение; гуманитарная и дру-
гая помощь, не носящая экстренного характера, т.е. осуществляемая в 
некризисных условиях, и т.п.);  

— поддержка повстанческих (партизанских) движений в других 
странах;  

— операции по эвакуации граждан из зон конфликтов или сти-
хийных бедствий;  

— операции по контролю за соблюдением режима санкций;  
— операции по демонстрации силы.  
К операциям невоенного типа иногда относят краткосрочные ак-

ции по нанесению точечных ударов, операции по борьбе с распростра-
нением оружия массового уничтожения, по контролю над вооружени-
ями (инспекции) и межвоенные контакты.  

Операции невоенного типа, как правило, проводятся в «мирное» 
время, т.е. без объявления войны (отсюда один из терминов для их 
обозначения — «операции мирного времени»). Однако усредненная 
интенсивность современных конфликтов, их локально-региональный 
характер и возможность эскалации насилия оборачиваются тем, что 
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операции невоенного типа часто сопровождаются военными мерами 
воздействия или дополняют их.  

Даже этот краткий обзор показывает, насколько разнообразны и 
многогранны операции невоенного типа. Однако их объединяет одна 
особенность — основой всех таких операций в силу их преимуще-
ственно политического содержания является взаимодействие воору-
женных сил с огромным числом невоенных структур, организаций и 
групп — гражданских, гуманитарных, полицейских [226] (2002).  

 

нетрадиционная военная операция — термин был введен в 
официальное обращение полевым уставом сухопутных войск США в 
1993 году.  

Причем диапазон таких операций очень широк: от эвакуации 
населения из зоны конфликта и сопровождения грузов с гуманитарной 
помощью до вооруженного подавления (разгрома) неугодных режимов 
и государств.  

В целом нетрадиционные военные операции могут быть класси-
фицированы по видам военных (боевых) действий как наступатель-
ные и оборонительные; по целям — как стабилизирующие и обеспе-
чивающие; по задачам — как миротворческие (по поддержанию мира, 
по принуждению к миру, в поддержку дипломатических усилий) и по 
оказанию помощи (в обеспечении внутренней безопасности иностран-
ных государств, в целях обеспечения собственной безопасности, гума-
нитарной помощи, в ликвидации последствий техногенных катастроф 
и стихийных бедствий) [163] (2010).  

 

операция по стабилизации обстановки — нетрадиционная во-
енная операция, в угрожаемый период направленная на урегулирова-
ние потенциальных конфликтов; в обстановке, предшествующей нача-
лу военных (боевых) действий, — на сдерживание и предотвращение 
военного конфликта; в условиях ведения военных (боевых) действий 
— на предотвращение разрастания военного конфликта и содействие 
аналогичным усилиям со стороны своих партнеров; в постконфликт-
ный период — на создание благоприятных условий для налаживания 
нормальной работы органов гражданской власти в странах кризисного 
региона.  

По американской классификации определены десять разновидно-
стей операций по стабилизации обстановки.  

Миротворческие операции. Они подразделяются на операции 
по поддержанию мира (проводятся с согласия всех участников кризи-
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са); по принуждению к миру (не требуют такого согласия и характери-
зуются использованием военных силовых методов или угрозы их при-
менения); в поддержку дипломатических усилий. Операции по при-
нуждению к миру, в свою очередь, подразделяются на операции по си-
ловому разъединению сторон; по контролю за охраняемыми районами 
и соблюдением санкций и ограничений, установленных для зоны кон-
фликта.  

Операции по оказанию помощи в обеспечении внутренней 
безопасности зарубежных государств подразделяются на следующие 
виды: по общей поддержке (содействие в создании военной и эконо-
мической национальной инфраструктуры иностранного государства); 
непосредственной поддержке (оказание помощи иностранному госу-
дарству в организации разведки, связи, тылового обеспечения войск 
без ведения боевых действий); боевые операции по поддержке воору-
женных сил государств региона (оказание содействия посредством 
прямого участия в вооруженной борьбе с мятежниками и террориста-
ми).  

Операции по оказанию помощи в целях обеспечения нацио-
нальной безопасности проводятся для поддержки национальной по-
литики США путем соблюдения законности в обеспечении обороны, 
оказания помощи в проведении учений и других услуг военного харак-
тера иностранному государству.  

Операции по обеспечению гуманитарной и гражданской по-
мощи организуются в ходе военных действий, а также крупномас-
штабных учений и маневров.  

Операции по поддержке повстанческих движений предприни-
маются с целью всестороннего обеспечения борьбы сил, выступающих 
против режимов, представляющих угрозу национальным интересам 
США или региональной стабильности.  

Операции по поддержке борьбы с наркобизнесом проводятся 
совместно с государственными службами и ведомствами как на терри-
тории самих США, так и за их пределами. Их особенность состоит в 
том, что участие войск (сил) ограничивается функцией информацион-
ного обеспечения общественности и содействия соблюдению законно-
сти.  

Операций по эвакуации гражданского населения предполага-
ют вывод гражданских лиц (своих и иностранных) из опасных мест, в 
том числе с территории иностранного государства.  
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Операции по контролю за вооружениями обеспечивают вы-
полнение соответствующих договоров и обязательств, а также оказа-
ние необходимой помощи специальным органам. Их разновидностями 
являются операции по обнаружению, захвату и уничтожению ОМП; 
сопровождению конвоев со специальными грузами и материалами; 
проведению инспекций; наблюдению за производством и хранением 
ОМП; подготовке иностранных военнослужащих в интересах обеспе-
чения безопасности вооружений и военных объектов.  

Операции по демонстрации силы имеют целью устрашение по-
тенциального агрессора, укрепление или поддержание своего влияния 
в определенном регионе (районе).  

Операции по борьбе с терроризмом подразделяются на два ви-
да: по предотвращению террористических актов и по уничтожению 
террористов. По характеру действий войск (сил) они бывают наступа-
тельными контртеррористическими (цель — предупреждение, сниже-
ние последствий террористических актов и ответная реакция на дей-
ствия террористов) и оборонительными антитеррористическими (цель 
— снижение ущерба, наносимого террористами военным объектам) 
[163] (2010).  

 

обеспечивающая операция — нетрадиционная военная опера-
ция, связанная с обеспечением деятельности войск (сил) в мирное вре-
мя и проведением силовых акций в кризисных ситуациях.  

Основная их цель заключается в создании необходимых условий 
для применения войск (сил) в процессе подготовки и в ходе реагирова-
ния на кризисные ситуации [163] (2010).  

 

гибридная операция — операция по отторжению части терри-
тории другого государства, в основу которой положено согласованное 
применение комплекса мер политико-дипломатического, информаци-
онно-пропагандистского, финансово-экономического, а также военно-
го характера.  

При этом военная кампания как таковая не проводится. Может 
осуществляться специальными формированиями — силами специаль-
ных операций (ССО), в том числе вооруженными военизированными 
структурами, заранее созданными и подготовленными на отторгаемой 
территории, с помощью которых возможна нейтрализация регулярных 
воинских частей и соединений.  

Центральными звеньями подобных операций являются принятие 
необходимых политических решений, достаточное количество ССО, 
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оптимальные сроки развертывания необходимых группировок войск 
(сил), поддержка операции населением в той части страны, которая 
планируется для присоединения или на первых порах отделения части 
территории, скрытное формирование оппозиционных военизирован-
ных структур и их обучение умению самостоятельно проводить воен-
ные операции по дестабилизации политической, экономической, соци-
альной обстановки на подконтрольной территории [116] (2015). 

 

специальная операция1 [special warfare] — комплекс мероприя-
тий по боевому применению соединений, частей и подразделений сил 
специальных операций и иррегулярных формирований в интересах 
обеспечения политики стран блока: прямые акции, специальная раз-
ведка, действия с использованием специального вооружения и тактики, 
психологические операции, противотеррористические действия, осу-
ществление гуманитарной помощи, поисково-спасательные действия в 
тылу противника и некоторые другие19.  

Целями проведения специальной операции в условиях мирного 
времени, по нашему мнению, могут быть: подрыв или разрушение эко-
номического потенциала (экономической структуры) страны (региона 
или научно-исследовательского центра); заблаговременное создание 
оперативно-технических условий (баз) на территории противника для 
последующих действий; срыв перспективных НИОКР по гражданской 
и военной тематике, испытаний особо важных образцов ВВТ; деструк-
туризация и захват отдельных отраслей экономики (банковской систе-
мы, информационной структуры и их органов руководства) путем ин-
вестирования и создания транснациональных корпораций [21] (2001).  

 

силы специальных операций1 — силы, которые предназначены 
для достижения политических и экономических целей в любой геогра-
фической точке мира.  

Они вступают в дело, когда дипломатические методы уже не дей-
ствуют, отвлекают силы и внимание определенных стран от внешних 
проблем, создавая им трудности внутренние, раскачивают политиче-
скую систему этих государств, дестабилизируют обстановку. Силы 
специальных операций создают, обучают и руководят повстанческими 
движениями, устраняют нежелательных лидеров без всяких санкций на 
чужой территории [116] (2015).  

 

                                           
19 По взглядам командования НАТО. 
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силы специальных операций2 (ССО) — формирования этих 
сил, действуя самостоятельно, способно за сутки вскрыть (обнаружить 
и определить координаты) до трех-пяти объектов, поразить один круп-
ный стационарный объект и уничтожить до трех подвижных целей, а 
один диверсант, действуя из засады, может уничтожить до 20 военно-
служащих противника. Кроме того, такие формирования предназначе-
ны для создания рубежей разрушений, затоплений, установки мин-
сюрпризов, применения малогабаритных ядерных боеприпасов, зара-
жения участков местности и водных источников. По оценке экспертов 
НАТО, вероятность выполнения боевой задачи диверсионно-разведы-
вательным формированием (ДРФ) по уничтожению типового объекта 
составляет 0,7—0,8, что сопоставимо с ударными возможностями вы-
сокоточного оружия.  

Как правило, в состав ССО входят штатные соединения и части 
специального назначения видов вооруженных сил с органами управле-
ния по направлениям оперативного применения, однако для решения 
конкретных задач могут также включаться временные (или нештатные) 
специально подготовленные по программе «Коммандос» подразделе-
ния и части сухопутных войск и морской пехоты.  

При проведении специальной операции ССО решаются следую-
щие задачи: организация антиправительственных выступлений, по-
встанческих и партизанских движений для дестабилизации обстановки 
в стране и свержения ее правительства; подготовка и формирование 
партизанских и повстанческих отрядов; сбор разведывательных дан-
ных; совершение диверсий; налеты; размещение и накопление в нуж-
ных районах оружия и средств материально-технического обеспечения 
для специальных операций военного времени; разрушение, искажение 
и похищение информации или задержка в ее прохождении; ведение 
психологических операций и проведение скрытого или открытого са-
ботажа деятельности органов государственного управления; распро-
странение дезинформации и пр.  

В военное время на ССО дополнительно возлагается: вывод из 
строя или захват важных военных и промышленных объектов; нару-
шение линий коммуникаций, систем государственного и военного 
управления, тылового обеспечения; корректирование авиационно-ра-
кетных ударов и огня артиллерии; сбор разведывательных сведений в 
интересах действий группировок вооруженных сил на ТВД; осуществ-
ление рейдов в тылу противника для захвата документов, образцов 
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ВВТ, деморализации личного состава вооруженных сил и местного 
населения [21] (2001).  

1.8. Противоповстанческая борьба 

цветная революция — серия массовых уличных беспорядков и 
протестов населения, организуемых при поддержке зарубежных не-
правительственных организаций и обычно завершающихся сменой по-
литического режима без военного участия зарубежных стран.  

Специалисты по технологиям «цветных революций» А.Э. Ганич 
и Д.А. Лушников считают, что сценариев «цветных революций», реа-
лизуемых в синтетических формах и предполагающих разнообразные 
эвристические возможности их комбинаций, может быть несколько.  

Первый сценарий («оранжевая», «классическая» стратегия 
«цветной революции») предполагает готовящийся правящей элитой 
неожиданный переворот, приуроченный к выборам и последующему 
организованному кризису легитимности власти (представители этой 
же элиты являются оппонентами по выборам). Как показывает опыт 
Украины, такой сценарий возможен в обществе, где идет борьба между 
различными элитами-кланами, образующими временные коалиции.  

Второй сценарий («элитный переворот») — заговор части пра-
вящей элиты в отношении ее формального лидера и (или) другой части 
правящей элиты (клана и т.п.). Данный сценарий попытались осуще-
ствить в Азербайджане представители старой гвардии в госаппарате, 
доставшейся президенту Ильхаму Алиеву от его отца.  

Третий сценарий («поход на Рим»). Это своеобразный экспорт 
революции из периферии в столицу, организованный совместными 
усилиями столичных и региональных элит, направляющих в столицу 
коалицию региональных революционных сил. Наиболее ярко он про-
явился в Грузии в марше М. Саакашвили из Гори на Тбилиси.  

Четвертый сценарий («революция вдогонку»). Представители 
части элиты в данном сценарии пользуются результатами охвативших 
страну беспорядков, связанных прямо или косвенно с деятельностью 
главы государства и правительства или же с какими-либо иными фак-
торами (события в Таиланде и Греции в 2008 году демонстрируют 
важность как объективных, закономерных, так и случайных факторов).  

Отличительной особенностью «цветных революций» от класси-
ческих, направленных на изменение конституционного строя, является 
декларируемая направленность на соблюдение законности и суще-
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ствующих конституций. Оппозиция позиционирует себя не как соци-
ально-политические инноваторы, а как сторонники существующих де-
мократических прав и свобод, попираемых авторитарным режимом 
[28] (2014).  

 

повстанчество — антиправительственные действия, направлен-
ные на свержение существующего конституционного строя либо на 
выход какой-либо национальной автономии из состава государства.  

Говоря о повстанческом движении, необходимо отметить, что его 
нельзя отождествлять с партизанскими действиями. В мирное время 
действия повстанцев направлены на подрыв государственных устоев, 
отделение части территории государства, во время войны они содей-
ствуют разгрому собственной армии.  

Для достижения своих целей руководители повстанческого дви-
жения используют различные методы борьбы — политические, эконо-
мические, информационные, военные и др.  

Среди политических методов можно выделить: саботаж, граж-
данское неповиновение, провоцирование беспорядков, самовольный 
захват государственных учреждений, проведение агитационно-пропа-
гандистских мероприятий (несанкционированные митинги, шествия, 
демонстрации), направленных на дискредитацию существующего пра-
вопорядка.  

К числу экономических методов (особо чувствительных для 
населения) относятся: создание хаоса в экономике того или иного ре-
гиона, неуправляемости производством, дезорганизация торговли, 
снабжения необходимыми продовольственными и промышленными 
товарами.  

В информационной сфере лидеры повстанчества стремятся, ис-
пользуя подконтрольные им (подкупленные) средства массовой ин-
формации, насаждать панические настроения, нагнетать страх среди 
населения, убеждая в безнадежности, безысходности созданного ими 
же тяжелого положения и призывая не доверять властям.  

В военной области повстанчество выражается в создании неза-
конных вооруженных формирований (НВФ), устройстве налетов на во-
енные городки, склады с боеприпасами и вооружением.  

Особенно широко используются повстанцами криминогенные 
формы борьбы: диверсии, террористические акты, грабежи, разбои, 
поджоги, убийства, нападения на государственных чиновников, массо-
вое насилие, мародерство, взятие заложников.  
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В зависимости от целей, характера и содержания повстанчество, 
как социально-политическое явление, можно условно разделить на 
шесть основных типов: сепаратистский, реформистский, псевдорево-
люционный, консервативный, восстановительный, реакционный.  

Сепаратистский тип повстанчества предполагает ведение борь-
бы за отделение (обособление) от государства определенной террито-
рии, на которой намечается установить власть сепаратистского прави-
тельства. В России корни повстанчества этого типа кроются в сувере-
низации региональных (республиканских) образований.  

Сущность реформистского повстанчества заключается в том, 
что оно направлено на изменение существующего способа правления 
государством. Реформисты, не отрицая права правительства выполнять 
свои функции, стремятся кардинально изменить внутреннюю политику 
государства.  

Псевдореволюционные (демагогические) лозунги используются 
повстанцами для того, чтобы свергнуть находящееся у власти прави-
тельство, изменить политическую ориентацию, добиться переустрой-
ства общества, доминирования в нем определенных политических сил.  

Консервативное повстанчество направлено на борьбу со всем 
новым, прогрессивным.  

Восстановительный тип повстанчества характеризуется стрем-
лением свергнуть существующее правительство (руководство) и вос-
становить власть предшествующего режима.  

Реакционное повстанчество имеет целью устранить находящееся 
у власти правительство и установить политическую структуру отда-
ленного прошлого [51] (2000).  

 

повстанческое движение — антиправительственные действия, 
направленные на свержение существующего государственного строя 
либо на отделение (обособление) от государства определенной терри-
тории20, а также содействующие во время войны силам противника в 
достижении им своих целей.  

Оно может возникать в мирное время в условиях создавшейся в 
стране критической ситуации и иметь разные формы: вооруженной, 
информационной, идеологической и психологической борьбы [49] 
(2009).  

 

                                           
20 Военная Энциклопедия. М.: Воениздат, 2002. Т. 6. С. 272. 
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борьба с повстанчеством — острая комплексная идеологиче-
ская, информационно-психологическая борьба за нерушимость кон-
ституционных устоев государства, его целостность, соблюдение пра-
вовых норм и стабильность общественного порядка, опирающаяся на 
военную силу, где инициатива постоянно должна находиться в руках 
федеральных войск.  

С оперативно-тактической точки зрения операции по борьбе с 
повстанческим движением имеют особенности. Для них характерны, 
как отмечалось выше, сочетание силовых и несиловых форм противо-
борства, создание для решения задач в операции временных внештат-
ных формирований в форме объединенных оперативных группировок 
войск (ОГВ), включающих соединения и части различных силовых 
структур, в том числе внутренних войск и ФСБ [49] (2009).  

 

противоповстанческая борьба — успех борьбы с повстанче-
ством зависит от решения трех главных задач: завоевание доверия 
населения в регионе путем проведения эффективных информационно-
политических мероприятий; изоляция региона противоповстанческой 
борьбы от источников пополнения оружием и материальными сред-
ствами извне; проведение специальных операций по разгрому незакон-
ных вооруженных формирований, уничтожению их базовых центров, 
складов, опорных баз.  

К основным принципам организации противоповстанческой 
борьбы, по мнению авторов, необходимо отнести следующие: всесто-
ронность обеспечения проводимых мероприятий (в том числе в зако-
нодательно-правовом отношении); обязательность превентивно-пре-
дупредительных действий, позволяющих избежать кровопролития; 
гибкость, дипломатичность и расчетливость действий; согласованность 
усилий всех силовых структур, централизация руководства ими [51] 
(2000).  

1.8.1. Экстремизм 

экстремизм — 1) приверженность к крайним взглядам и мерам, 
что в политическом смысле означает стремление решать проблемы, 
достигать поставленных целей с применением самых радикальных ме-
тодов, включая все виды насилия и террора21;  

                                           
21 Краткий политический словарь. М., 1978. Т. 30. С. 19. 
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2) насильственные и (или) противоправные деяния, совершаемые 
по мотивам религиозной, расовой, половой и иной социальной непри-
язни, а также призывы к таковым деяниям.  

Экстремизм как социально-политическое явление может прояв-
ляться в форме терроризма [194] (2016).  

 

терроризм1 — метод достижения целей экстремистов, то есть 
совокупность специфических противоправных насильственных прие-
мов и способов воздействия на охраняемые законом общественные от-
ношения [194] (2016).  

 

идеология экстремизма (экстремистская идеология) — сово-
купность идей социального, расового или национального неравенства, 
концепций, верований, догматов, целевых установок, лозунгов, дове-
денных до крайней степени, обосновывающих необходимость экстре-
мистской деятельности и направленных на мобилизацию людей для 
участия в этой деятельности.  

Экстремистская идеология представляет собой извращенную 
фантастическую программу преодоления острого конфликта между 
интересами определенной социальной группы и ее социальных оппо-
нентов, это неадекватная форма разрешения нетерпимого, с точки зре-
ния экстремистов, исторически сложившегося социального положения 
определенной социальной группы [194] (2016).  

 

политический экстремизм — крайние взгляды в отношении по-
литической системы, организации формы управления государством, 
пропаганда насильственных или агрессивных (основанных на страхе и 
подчинении силе) способов установления отстаиваемой формы власти, 
вплоть до политического террора; непримиримость, бескомпромисс-
ность к иным политическим партиям и позиции оппонентов [194] 
(2016).  

 

националистический экстремизм — радикальные, интолерант-
ные идеи и действия в отношении представителей иной народности, 
национальности, этнической группы; стремление к политическому или 
физическому устранению нетитульного населения; агрессия, в крайних 
формах — терроризм в отношении людей иной этнической группы 
[194] (2016).  

 

религиозный экстремизм — жесткое неприятие идей другой 
религиозной конфессии, агрессивное поведение по отношению к ино-
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верцам, пропаганда незыблемости, «истинности» одного вероучения; 
стремление к искоренению и устранению представителей иной веры 
вплоть до физического истребления [194] (2016).  

 

экологический экстремизм — радикальные взгляды в отноше-
нии организаций и предприятий, способствующих ухудшению эколо-
гической ситуации. Проявляется в акциях и диверсиях против винов-
ников экологических преступлений, в пикетировании и демонстрациях 
за защиту окружающей среды. Представители экологического экстре-
мизма используют крайние, даже террористические средства для того, 
чтобы обратить внимание общественности на наиболее актуальные и 
болезненные экологические проблемы. К примеру, радикальные меры 
могут проявляться, в частности, в нападении на лиц, носящих мех жи-
вотных [194] (2016).  

 

антиглобалистский экстремизм — радикальные взгляды и 
агрессивное поведение в отношении организаций, влияющих на глоба-
лизацию в экономическом, политическом, культурном пространстве; 
непримиримость к созданию единого рынка, политических и экономи-
ческих монополий. Экстремисты в антиглобалистском движении 
склонны к организации массовых беспорядков, применению прямого 
насилия для борьбы с транснациональными компаниями, международ-
ными экономическими и политическими институтами глобального ха-
рактера [194] (2016).  

 

моральный экстремизм — крайняя нетерпимость к определен-
ного типа нравственным нормам и правилам поведения, допущение 
насилия для утверждения пропагандируемого набора моральных тре-
бований, добродетелей, заповедей. Примерами могут выступать резкая 
критика распущенности, сквернословия, ношения эпатажной одежды, 
несоблюдения религиозных и светских «кодексов чести» и др. [194] 
(2016).  

 

подростково-молодежный экстремизм — взгляды и тип пове-
дения молодых людей, основанные на культивировании принципа си-
лы, агрессии в отношении окружающих, вплоть до насилия и убийства. 
Он предполагает непримиримость к инакомыслящим (особенно к 
представителям определенных молодежных движений), а также стрем-
ление к созданию тоталитарного сообщества, основанного на подчине-
нии [194] (2016).  
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1.8.2. Терроризм 

терроризм2 — идеология насилия и практика воздействия на 
принятие решений органами государственной власти, местного само-
управления или международными организациями, связанные с устра-
шением населения и (или) иными формами противоправных насиль-
ственных действий [138] (2007).  

 

терроризм3 — одна из разновидностей конфликтов низкой ин-
тенсивности.  

Такие конфликты существенно отличаются от настоящей войны, 
в которой все участники готовы жертвовать жизнью. Терроризм не 
всегда преследует завоевательные или какие-либо иные цели, свой-
ственные настоящей войне. Скорее, он представляет собой квазивойну, 
характеризующуюся насилием, не имеющим четкого адресата.  

Террористов трудно остановить или победить, потому что это 
противник без общества. Затрудняет борьбу и распыленная деятель-
ность террористических организаций, не вписывающаяся в правовое 
поле, а текучая структура роднит их с племенными обществами.  

Терроризм — явление постиндустриализма, в полной мере про-
являющееся в глобализованном мире [177] (2011).  

 

террористическая война — совокупность одновременных или 
последовательных террористических действий отдельных лиц, групп и 
организаций, использующих широкий набор средств и способов наси-
лия, устрашения для достижения своих политических целей.  

Терроризм тем и отличается от уголовных преступлений, что он 
всегда преследует политические цели [175] (2003).  

 

международный терроризм1 — совокупность общественно 
опасных в международном масштабе деяний, влекущих бессмыслен-
ную гибель людей, нарушающих нормальную дипломатическую дея-
тельность государств и их представителей и затрудняющих осуществ-
ление международных контактов, а также транспортных связей между 
государствами22 [107] (2003).  

 

международный терроризм2 — явление, заключающееся в при-
менении теми или иными силами, организациями и государствами тер-

                                           
22Словарь международного права. М.: Международные отношения, 1986. С. 397. 
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рора как способа достижения своих политических целей путем запуги-
вания населения или его отдельных социальных групп, дестабилизации 
внутриполитической обстановки в том или ином регионе или в стране-
жертве в целом [168] (2005).  

 

противодействие терроризму1 — деятельность органов госу-
дарственной власти и органов местного самоуправления по следую-
щим основным направлениям:  

предупреждение терроризма, в том числе выявление и последу-
ющее устранение причин и условий, способствующих совершению 
террористических актов (профилактика терроризма);  

выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие и расследо-
вание террористических актов (борьба с терроризмом);  

минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терро-
ризма23 [78] (2014).  

 

противодействие терроризму2 — деятельность органов госу-
дарственной власти и местного самоуправления по профилактике, 
борьбе с терроризмом и минимизации (ликвидации) последствий его 
проявлений [138] (2007).  

 

тенденция противодействия терроризму — направление разви-
тия противодействия терроризму, определяющее его основное содер-
жание.  

Анализ контртеррористической деятельности международных и 
региональных организаций, а также органов власти ряда государств 
позволяет выделить следующие основные тенденции противодействия 
терроризму:  

устранение терророгенных противоречий и конфликтов;  
делегитимация терроризма;  
централизация контртеррористической деятельности — процесс 

и результат организационных изменений, направленных на создание 
иерархической структуры, в которой полномочия по противодействию 
терроризму сосредоточены в едином центре;  

отказ от выполнения политических требований субъектов, ис-
пользующих терроризм;  

                                           
23 Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-Ф3 «О противодействии терро-

ризму». 
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ограничение информации о контртеррористической деятельности 
уполномоченных органов;  

частичное осуществление контртеррористической деятельности 
вне рамок правового поля [88] (2015).  

 

антитеррористическая подготовка — спланированный, органи-
зованный и систематически проходящий под единым руководством 
процесс теоретического и практического обучения сотрудников цен-
тральных исполнительных органов государственной власти, муници-
пальных образований субъектов РФ, а также учреждений, организаций 
и предприятий для выполнения задач по противодействию терроризму.  

Цель обучения руководителей органов власти и предприятий за-
ключается в достижении достаточного уровня подготовки для органи-
зации профилактических мероприятий и грамотного управления пер-
соналом в условиях возникновения террористических угроз, а сотруд-
ников и работников — в выработке устойчивых навыков и умений 
действовать при возникновении этих угроз.  

На наш взгляд, в ходе антитеррористической подготовки должны 
решаться следующие основные задачи:  

изучение возможных действий террористов, теоретических основ 
подготовки и проведения антитеррористических мероприятий, прие-
мов и способов действий руководителей, сотрудников и работников 
органов государственной власти и муниципальных образований по их 
реализации;  

формирование у обучаемых высоких моральных, психологиче-
ских и физических качеств в совокупности с их профессиональными 
навыками и умениями действовать при возникновении террористиче-
ской угрозы;  

выработка и практическое совершенствование навыков и умений 
руководителей всех степеней в непрерывном управлении персоналом, 
организации обеспечения их действий в ходе подготовки и при прове-
дении антитеррористических мероприятий;  

слаживание структурных подразделений учреждений, организа-
ций и предприятий в целях ведения согласованных действий в различ-
ных условиях сложной, постоянно меняющейся оперативной обста-
новки в ходе подготовки и проведения антитеррористических меро-
приятий [193] (2012).  
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1.9. Партизанская борьба 

партизанское движение — вооруженная борьба народных масс 
за свободу и независимость своей страны или социальные преобразо-
вания, ведущаяся на территории, занятой противником24 [51] (2000).  

 

партизанская борьба — вооруженная борьба, целью которой 
является создание для врага на захваченной им территории невыноси-
мой обстановки путем уничтожения его живой силы, военной техники 
и материальных средств, нарушения работы управления и тыла, срыва 
мероприятий военных властей, а также разведка дислокации войск 
противника, выявление расположения их штабов и других важных 
объектов.  

Партизанские формирования подрывными действиями вынужда-
ют противника тратить силы и средства не по назначению, постоянно 
испытывать чувство страха. Основными объектами нападения и уни-
чтожения могут быть: личный состав воинских частей и органов охра-
ны в местах дислокации; автомобильные и железные дороги; линии 
телефонной связи, центральные узлы связи и радиостанции; пункты 
управления; транспортные средства.  

Успех развертывания и ведения партизанской борьбы прежде 
всего зависит: от политической обстановки на фронте; природных 
условий и размера района действий, состояния его экономики и транс-
порта; состава населения, его экономического положения: националь-
ных особенностей и политической ориентации партизан, степени их 
боевой и специальной подготовки, политико-моральных качеств, нали-
чия опыта, знания района действий; обеспечения устойчивой связи 
внутри отрядов и соединений, а также с командованием регулярных 
войск; централизованного руководства и умелого планирования дей-
ствий; обеспечения партизан как вооружением, так и материальными 
средствами; одновременного охвата действиями возможно большей 
территории и широкого развертывания политической работы среди 
населения и войск противника [129] (1997).  

                                           
24 Советская Военная Энциклопедия. Т. 6. М.: 1978. 
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1.10. Частные военные компании 

частная военная компания (ЧВК) — зарегистрированная част-
ная высокодоходная коммерческая структура, укомплектованная высо-
коклассными техническими специалистами, контролируемая государ-
ством и работающая в интересах государства, и в этом ее коренное от-
личие от классических отрядов наемников и террористов.  

ЧВК частными являются лишь относительно, потому что рабо-
тают практически в государственных интересах, следуют тем же пла-
нам и преследуют те же цели, что и регулярные армии, хотя им предо-
ставлена некоторая свобода в выборе средств для их достижения.  

Наиболее популярные ЧВК — это компании военного консалтин-
га (military consulting companies), занимающиеся стратегическим пла-
нированием, реформированием вооруженных сил, переподготовкой 
офицерского состава, а также компании военной логистики (military 
support companies), осуществляющие тыловое обеспечение войск и 
строительство военных объектов на территории других стран.  

Существуют также частные охранные компании или компании по 
безопасности (private security companies), работающие в кризисном ме-
неджменте, ведущие оценки рисков, занимающиеся консалтингом по 
безопасности, охраной объектов, разминированием, обучением армей-
ских и полицейских подразделений.  

В связи с развитием современного пиратства частные военные 
компании занялись борьбой с этим явлением. Им поручается сопро-
вождение кораблей, они ведут переговоры по передаче выкупов и воз-
вращению захваченных судов и членов их экипажей. Сейчас частные 
военные компании создают собственные вооруженные морские под-
разделения.  

В последнее время происходит рост присутствия частных воен-
ных компаний в иностранных государствах. ЧВК берут на себя охрану 
военных объектов, государственных учреждений и высших должност-
ных лиц других стран.  

Еще одним направлением деятельности ЧВК может быть привле-
чение частных военных компаний к усмирению вооруженных кон-
фликтов внутри страны.  

Термин «частные военные компании» не вполне точен. Основ-
ным их заказчиком, как правило, является государство, поэтому-то 
ЧВК, зарегистрированные на территории этого государства, по сути, 
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являются своего рода государственными структурами и служат ин-
струментом внешней политики этого государства.  

Основными преимуществами ЧВК являются их оперативность, 
ответственность, эффективность и финансовое преимущество. Чаще 
выгоднее подписать контракт с частной компанией для решения кон-
кретной задачи, чем вводить войска.  

Использование ЧВК предоставляет военному направлению 
внешней политики государства иммунитет от норм международного 
права. Ведение военных действий ЧВК всегда возможно представить 
как выполнение контракта между двумя компаниями. Возможный от-
вет на любые упреки в такой ситуации: государство не вмешивается во 
внутренние дела частных компаний.  

В сферу деятельности частных военных компаний могут входить:  
— вооруженная охрана имущества физических и юридических 

лиц, обеспечение безопасности крупных мероприятий с массовым 
скоплением людей, разработка и принятие мер в сфере обеспечения 
информационной безопасности;  

— профессиональная охрана объектов, сопровождение колонн, 
разведка, военный консалтинг, консультации, гуманитарное размини-
рование;  

— специализированные услуги, связанные с военными действия-
ми, включая боевые операции, стратегическое планирование, сбор ин-
формации, оперативная или логистическая поддержка;  

— техобслуживание и эксплуатация боевых комплексов;  
— содержание под стражей заключенных;  
— консультирование и подготовка местных военнослужащих и 

охранников;  
— вооруженная защита и сопровождение гражданских судов от 

сомалийских и нигерийских пиратов, проведение аудита безопасности 
нефтяных и газовых морских платформ, охрана судов и многое другое 
[25] (2015).  

 

частные военные компании1 (ЧВК) — коммерческие предприя-
тия, предлагающие специализированные услуги, связанные с охраной, 
защитой (обороной) кого-либо и чего-либо, нередко с участием в воен-
ных конфликтах, а также со сбором разведывательной информации, 
стратегическим планированием, логистикой и консультированием 
[116] (2015).  
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частные военные компании2 (ЧВК) [private military companies] 
— армии численностью до 70 тысяч человек, оснащенные новейшей 
техникой, в том числе тяжелым вооружением (боевыми вертолетами, 
БТР, БМП и танками), которые открыто позиционируют себя на рынке 
услуг безопасности и продают свои акции на фондовой бирже.  

Спектр предлагаемых ЧВК услуг широкий: от подготовки воен-
нослужащих и предоставления консультационных услуг в военной об-
ласти до участия в оперативной деятельности, обеспечения защиты 
собственности и должностных лиц, а также участия в работе полиции и 
разведывательных служб. Основными видами деятельности таких 
компаний являются обучение и консультирование лиц из состава во-
оруженных сил, обслуживание систем вооружения, допросы лиц, со-
держащихся под стражей, а иногда и участие в боях [222] (2016).  

 

компании военных услуг [military provider companies] — предо-
ставляют клиентам тактическую поддержку в ходе боевых действий, 
включая непосредственное участие в боевых операциях [222] (2016).  

 

консалтинговые компании [military consulting companies] — 
консультируют по вопросам стратегического планирования, реформи-
рования вооруженных сил, непосредственно участвуют в тренировках 
армейских подразделений, обучении работе с новыми типами воору-
жений [222] (2016).  

 

логистические компании [military support companies] — зани-
маются тыловым обеспечением войск и строительством военных объ-
ектов, обслуживают армейские компьютерные системы или новые 
сложные системы вооружений [222] (2016).  

 

частные охранные компании (компании по безопасности) 
(ЧОК) [private security companies] — осуществляют кризисный ме-
неджмент, оценку рисков, консалтинг по безопасности, охрану объек-
тов, предоставление телохранителей, разминирование, обучение под-
разделений армии и полиции [222] (2016).  

 

2. Мир 

гражданское общество — совокупность общественных отноше-
ний, формальных и неформальных структур, обеспечивающих условия 
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жизнедеятельности человека, удовлетворение и реализацию разнооб-
разных потребностей и интересов личности, социальных групп.  

Экономической основой гражданского общества является много-
укладная экономика с разнообразными формами собственности и ре-
гулируемыми рыночными отношениями.  

Политическую основу гражданского общества составляет разде-
ление властей, политический плюрализм, доступ граждан к участию в 
государственных и общественных делах [220] (2002).  

 

принципы международного права — основополагающие пра-
вила поведения субъектов международного права, представляющие 
собой наиболее важные, коренные общепризнанные международно-
правовые нормы, обладающие высшей юридической силой и носящие 
универсальный характер.  

Принципы международного права содержатся в Уставе ООН 
(1945), Декларации принципов международного права, касающихся 
дружественных отношений и сотрудничества между государствами в 
соответствии с Уставом ООН (1970), Заключительном акте Хельсинкс-
кого совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (1975).  

Они включают: нерушимость государственных границ, террито-
риальную целостность государств, неприменение силы или угрозы си-
лой, равноправие и право народов распоряжаться своей судьбой, суве-
ренное равенство государств, мирное урегулирование международных 
споров, невмешательство во внутренние дела государства, уважение 
прав человека и его основных свобод, добросовестное выполнение 
международных обязательств, сотрудничество между государствами 
[231] (2002).  

2.1. Безопасность государства 

безопасность1 — состояние защищенности жизненно важных 
интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних 
угроз25.  

Это определение, на наш взгляд, необходимо уточнить. Основной 
смысл безопасности заключается в отсутствии опасности (потому ли, 
что ее не существует вовсе или она снята в результате определенных 
усилий). Если же возникают угрозы интересам или существованию 

                                           
25 Закон РФ «О безопасности». — Прим. сост.: отменен. 
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личности, общества, государства, то, стремясь защититься от них, лю-
ди нанимают охрану, создают защитительные органы и т.д., чем дости-
гается состояние защищенности. Однако этим можно достичь лишь 
шаткого равновесия между угрозами и средствами противодействия 
им. Для кардинального же решения проблемы безопасности необходи-
мо устранить саму угрозу, создав тем самым состояние без опасности 
(Прим. сост.: выделено автором). Для этого нужно, чтобы субъекты 
безопасности (человек, общество, государство) хотели и умели это де-
лать, обладали могуществом. В условиях лавинообразного нарастания 
всевозможных опасностей без адекватного роста могущества, способ-
ности преодолевать и снимать возникающие угрозы интересам и суще-
ствованию человечества оно неминуемо подойдет к катастрофе.  

Итак, безопасность означает: во-первых, отсутствие опасностей 
для нормальной жизнедеятельности человека (коллектива, общества, 
человечества); во-вторых, надежную защищенность при возникнове-
нии угроз; в-третьих, способность преодолевать и устранять угрозы, 
имея для этого адекватные средства, структуры, силы, т.е. обладая мо-
гуществом.  

В зависимости от источников угроз различают внутреннюю и 
внешнюю безопасность; по уровню интересов следует выделять лич-
ную, коллективную (корпоративную), национальную (в смысле госу-
дарства, страны), региональную и глобальную безопасность; по функ-
циональному признаку — экономическую, политическую, военную, 
информационную, экологическую, энергетическую и многие другие 
виды, конкретный перечень которых зависит от целей исследования 
[197] (1998).  

 

безопасность2 — 1) отсутствие опасности, сохранность, надеж-
ность26;  

2) положение, при котором не угрожает опасность кому-нибудь, 
чему-нибудь27;  

3) главнейший залог человеческого развития. В ней авторы сло-
варя видят причину появления и смысл существования государства. 
Безопасность создается предупреждением опасностей, которые могут 

                                           
26 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусскою языка: В 4 т./ Под ред. 

проф. И.А. Бодуэна де Куртенч. М.: Цитадель, 1998. Т. 1. С. 107. 
27 Ожегов С.И. Словарь русского языка. Изд. 4-е, испр. и дои. М.: Изд-во ино-

странных и национальных словарей, 1960. С. 39; Словарь русскою языка: В 4 т. Изд. 
2-е, испр. и доп. М.: Русский язык, 1981. Т. I. С. 74. 
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угрожать как отдельным гражданам, так и обществу и государству в 
целом. Обеспечивается безопасность путем осуществления целого ряда 
мер28. Иными словами, под безопасностью в данном случае понимает-
ся цель, на достижение которой направлена деятельность государства;  

4) система (security and protection system), включающая разнооб-
разные средства или способы, предназначенные для защиты людей и 
имущества от самых разнообразных опасностей29. Таким образом, под 
безопасностью здесь понимается система мер, направленных на обес-
печение защиты от опасностей;  

5) состояние защищенности. Подчеркивается, что это многоас-
пектное явление, предполагающее перманентность действий соответ-
ствующих учреждений и защиту населения30;  

6) во-первых, состояние или условие спокойствия, прочности, 
надежности, а также свобода от опасности или риска; во-вторых, тот, 
кто или что обеспечивает охрану и защиту31. Следует обратить внима-
ние на то, что в данном случае под безопасностью понимается как со-
стояние спокойного, надежного существования, так и меры (условия), 
его обеспечивающие. Кроме того, безопасность может рассматриваться 
и как отсутствие рисков и опасностей;  

7) в первом значении, условия спокойствия, прочности и надеж-
ности. Речь идет об условиях защищенности от опасности, а также о 
защите интересов государства, организации, личности от угроз и осу-
ществлении соответствующих мер; свободе от сомнений, доверии, 
уверенности; свободе от опасений и тревог, ощущении защищенности 
от опасности или отсутствии опасности; качестве существующей за-
щищенности или достигнутой устойчивости; во втором значении, соб-
ственно то, что обеспечивает защищенность32. Как видно из вышеиз-
ложенного, под безопасностью понимается состояние защищенности, 
достигаемое реализацией различных мер; меры, направленные на 
обеспечение защиты от опасностей; отсутствие опасностей и угроз; ка-
чественный уровень достигнутой устойчивости;  

                                           
28 Энциклопедический словарь: В 41 т. / Под ред. проф. И.Е. Андреевского. Из-

датели: Ф.А. Брокгауз (Лейпциг) и И.А. Ефрон (Санкт-Петербург), 1891. Т. 3. 
С. 304—308. 

29 Энциклопедия «Британника». 
30 Французский «Словарь международных отношений», изданный под руковод-

ством Паскаля Шагню в 1998 г. 
31 Словарь английского языка «Новый стандарт» Фанка и Уэгноллса. 
32 Оксфордский английский словарь Дж. Симпсона и Е. Уэйнера. 



74  Том 1. Вооруженные Силы Российской Федерации                         

8) надежность существования объектов социальной природы и 
устойчивого прогрессивного их развития33;  

9) совокупность связей и отношений, характеризующих такое со-
стояние социального объекта, при котором обеспечивается его устой-
чивое, стабильное существование, удовлетворение и реализация жиз-
ненных потребностей, способность к эффективному парированию 
внутренних и внешних угроз, саморазвитию и прогрессу34;  

10) состояние, тенденции развития (в том числе латентные) и 
условия жизнедеятельности социума, его структур, институтов и уста-
новлений, при которых обеспечивается сохранение их качественной 
определенности с объективно обусловленными инновациями в ней и 
свободное, соответствующее собственной природе и ею определяемое 
функционирование35;  

11) такое динамическое состояние равновесия системных объек-
тов как природного, так и социального происхождения, в условиях ко-
торого они наиболее эффективно могут функционировать, выполнять 
свое предназначение36;  

12) достигается путем установления баланса между существую-
щей угрозой и способностью противостоять ей37;  

13) атрибутивное свойство системы, характеризующее состояние 
ее целостности, устойчивости, относительной самостоятельности и 
способности к саморазвитию как результата защищенности системы от 
деструктивных действий38;  
                                           

33 Лазарев И.А. Проблемы разработки концепции национальной безопасности 
РФ / Проблемы глобальной безопасности (материалы семинаров в рамках научно-
исследовательской и информационной программы (ноябрь 1994 г. — февраль 
1995 г.). РАН ИНИОН, 1995. С. 77. 

34 Манилов В.Л. Национальная безопасность: ценности, интересы и цели // Во-
енная мысль. 1995. № 6. 

35 Безопасность Евразии-2002: Энциклопедический словарь-ежегодник / Автор 
идеи и концепции, руководитель проекта В.Н. Кузнецов. М.: Книга и бизнес, 2003. 
С. 49. 

36 Шершнев Л.И. О роли общественной системы безопасности / Современные 
проблемы национально-государственной и международной безопасности: Сборник 
материалов конференции. М., 1992. С. 94. 

37 Nelson D. Melt the tanks, bring the boys home: The costs of demilitarizing security 
in Soviet and Easters Europe. Цит. по: Актуальные проблемы Европы: экономика, по-
литика, идеология. Вып. 4 // Реферативный сборник. М.: РАН ИНИОН, 1991. С. 19. 

38 Ивашов Л.Г. Россия и мир в новом тысячелетии. М.: Палея, 2000. С. 7. 
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14) в политологии — состояние защищенности жизненно важных 
интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних 
угроз39;  

15) в геополитике — а) состояние защищенности от вызовов, 
рисков, опасностей и угроз; б) состояние устойчивого существования 
(развития) объекта, при котором вероятность нежелательного измене-
ния каких-либо параметров (характеристик) его жизнедеятельности 
невелика40;  

16) в геополитике — защищенность жизненно важных интересов 
личности, общества, государств, региональных сообществ и мирового 
сообщества, а также природных и гуманитарных ценностей и образа 
жизни от широкого спектра различных по своей природе внешних и 
внутренних угроз41;  

17) в социологии — состояние, когда народ (государство) может 
суверенно, без вмешательства и давления извне свободно избирать и 
осуществлять свою стратегию социального, экономического и полити-
ческого развития42;  

18) в социологии — социальный феномен, который включает в 
себя ряд факторов экономического, военно-политического и культур-
ного порядка, а также идеологические установки государства43;  

19) в военном деле — состояние, при котором обеспечивается 
защита жизненно важных интересов государства и гражданского об-
щества в экономической, политической, военной, экологической, гу-
манитарной и других областях44;  

                                           
39 Закон РФ «О безопасности РФ» // Ведомости съезда народных депутатов РФ и 

Верховного Совета РФ. 1992. № 15 (апр.). С. 1024. 
40 Геополитика и национальная безопасность: Словарь основных понятий и 

определений / Под общ. ред. В.Л. Манилова. М.: РАЕН, 1998. С. 16. 
41 Пирумов B.C. Решение проблемы европейской безопасности в контексте 

Концепции национальной безопасности России // Геополитика и безопасность. 1995. 
№ 3. 

42 Социологический энциклопедический словарь. 
43 Тласс М. Геополитика и национальная безопасность арабских государств (по-

сле ирано-кувейтского кризиса) / Геополитика и безопасность. 1994. № 2. 
44 Краткий словарь специальных терминов для руководящего состава Воору-

женных сил Российской Федерации. М., 1994. С. 9. 
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20) в военном деле — состояние защищенности личности, обще-
ства, государства от противоправных посягательств на их интересы45;  

21) в военном деле — отсутствие опасностей и угроз…46. Опре-
деление безопасности как отсутствия опасности не имеют положи-
тельного ядра. Безопасность оказывается просто опасностью со знаком 
минус.  

22) в военном деле — условия, которые являются результатом 
осуществления оборонных (защитных) мероприятий, укрепляющих 
неуязвимость государства от враждебных актов или других видов 
внешнего вмешательства, что достигается следующим: военным или 
оборонным преимуществом над любым иностранным государством 
или группой государств; благоприятными позициями на международ-
ной арене; военным потенциалом, способным успешно противостоять 
враждебным или разрушительным действиям извне или изнутри, от-
крыто или тайно47. Иными словами, с точки зрения американских во-
енных, безопасность — это состояние неуязвимости государства от 
угроз, которое достигается рядом мер, главным образом активного си-
лового характера. 

Сравнительный анализ основных взглядов на определение поня-
тия безопасности свидетельствует о том, что принципиальных проти-
воречий по этому вопросу между различными науками, изучающими 
эту проблему, не существует. Имеющиеся расхождения свидетель-
ствуют о различных подходах к этой проблеме, которые объясняются в 
большей степени субъективным фактором, т.е. точкой зрения конкрет-
ного автора, а не методологическими особенностями, присущими той 
или иной науке.  

Исходя из вышеизложенного можно сделать, на наш взгляд, сле-
дующие выводы.  

Во-первых, безопасность представляет собой сложное, многосто-
роннее, многоуровневое понятие, которое позволяет говорить о пара-
дигме безопасности, рассматриваемой в историческом развитии.  

                                           
45 Международная безопасность и обороноспособность государства (понятия, 

определения, термины): учебно-справочное пособие / Под общ. ред. O.K. Рогозина. 
М.. 1998. С. 19. 

46 Золоторев В.А. Военная безопасность Государства Российского. М.: Кучково 
поле, 2001. С. 7. 

47 Departament of Defense. Dictionary of Military and Associated Terms. JCS, 1989. 
P. 244. 
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Во-вторых, можно выделить ряд концептуальных подходов, сло-
жившихся в науке при изучении проблемы безопасности: безопасность 
как состояние защищенности социального объекта (системы), которое 
достигается в процессе реализации различных мер; безопасность как 
система мер, включающая баланс интересов, которая обеспечивает 
надежное существование социального объекта (системы); безопасность 
как цель, к достижению которой необходимо стремиться; безопасность 
как атрибутивное свойство социального объекта (системы); безопас-
ность как положение, при котором фактор угрозы социальному объек-
ту (системе) отсутствует.  

Кроме того, существует точка зрения, в соответствии с которой 
безопасность рассматривается как качественный уровень достигнутой 
устойчивости социального объекта (системы) [35] (2004).  

 

нация — исторически устойчивая, обладающая государством 
общность людей, возникшая на базе общности языка, территории, эко-
номической жизни, культуры [63] (2007).  

 

национальная безопасность1 — состояние защищенности лич-
ности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, кото-
рое позволяет обеспечить конституционные права, свободы, достойные 
качество и уровень жизни граждан, суверенитет, территориальную це-
лостность и устойчивое развитие Российской Федерации, оборону и 
безопасность государства48 [126] (2014).  

 

национальная безопасность2 — защищенность жизненно важ-
ных интересов граждан, общества и государства, а также националь-
ных ценностей и образа жизни от широкого спектра внешних и внут-
ренних угроз, различных по своей природе (политических, экономиче-
ских, военных, экологических, психологических и др.) с учетом их 
возможного нарастания на обозримую перспективу [69] (2003).  

 

национальная безопасность3 — состояние обеспечения гаран-
тированного стабильного функционирования системы «личность — 
общество — государство» во всех сферах жизнедеятельности. Данное 
состояние достигается защитой страны от внутренних и внешних угроз 

                                           
48 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года. 
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в целях обеспечения ее целостности, внутренней стабильности, суве-
ренного и прогрессивного развития49 [14] (2008).  

 

национальная безопасность4 — способность государства со-
хранять целостность, суверенитет, политические, экономические и 
иные основы общества и выступать в качестве самостоятельного субъ-
екта системы международных отношений (в понимании абсолютного 
большинства западных политологов в настоящее время) [63] (2007).  

 

система национальной безопасности — специально созданная в 
стране и конституированная совокупность правовых норм, законода-
тельных и исполнительных органов, а также средств, методов и 
направлений, обеспечивающих надежную защиту национальных инте-
ресов [63] (2007).  

 

государственная безопасность — защита основ конституцион-
ного строя, политического, экономического, оборонного, научно-тех-
нического и информационного потенциала страны от внешних и внут-
ренних угроз, исходящих от иностранных спецслужб и организаций, а 
также преступных сообществ, групп и отдельных лиц [63] (2007).  

 

безопасность государства1 — защищенность интересов государ-
ства от внутренних и внешних угроз, что включает в себя: поддержа-
ние конституционных общественных отношений; укрепление государ-
ственной власти; экономическое могущество; законность; территори-
альную целостность, нерушимость границ и т.п. [63] (2007).  

 

безопасность государства2 — защита государства от нападения 
извне, шпионажа, покушения на государственный и общественный 
строй.  

Однако под влиянием коренных геополитических изменений, 
происшедших в мире, и в частности в России, политологами и специа-
листами-учеными в содержание понятия «безопасность» была добав-
лена новая составляющая — экономическая безопасность государства 
[33] (2004).  

 

стратегия национальной безопасности — официально при-
знанная система стратегических приоритетов, целей и мер в области 

                                           
49 Концепции национальной безопасности Российской Федерации. Утверждена 

Указом Президента Российской Федерации от 17 декабря 1997 года № 1300. 
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внутренней и внешней политики, определяющих состояние нацио-
нальной безопасности и устойчивое развитие государства на долго-
срочную перспективу [126] (2014).  

 

национальные интересы — осознанные потребности, сформи-
рованные обществом, социальными группами и индивидами [126] 
(2014).  

 

жизненно важные интересы — часть национальных интересов, 
выражающая совокупность потребностей России, удовлетворение ко-
торых обеспечивает возможность ее независимого существования и 
прогрессивного развития, создает необходимые предпосылки для реа-
лизации ее конструктивной роли в мировом развитии.  

Защита жизненно важных интересов предполагает, при необхо-
димости, применение военной силы [119] (2000).  

 

общественная безопасность — защита населения страны от 
преступных посягательств на права граждан и их объединений, а также 
от угроз природного и техногенного характера [63] (2007).  

 

безопасность общества — защищенность интересов общества от 
внешних и внутренних угроз.  

Она включает совокупность условий, позволяющих реализовать 
права и свободы всех групп населения, противостоять действиям, ве-
дущим к расколу общества, в том числе и со стороны государства. Без-
опасность общества предполагает наличие общественных институтов, 
правовых норм, развитых форм общественного сознания, гарантирую-
щих реализацию и защиту этих условий [63] (2007).  

 

социальная безопасность — 1) совокупность мер по защите ин-
тересов страны и народа в социальной сфере, развитие социальной 
структуры и отношений в обществе, системы жизнеобеспечения и со-
циализации людей, образа жизни в соответствии с потребностями про-
гресса нынешних и будущих поколений;  

2) защищенность социальной сферы общества и государства от 
угроз, способных разрушить ее или обусловить ее деградацию. Объек-
тами социальной безопасности являются люди, их законные интересы 
(потребности), общности, отношения; системы социализации человека 
(образования, воспитания, соцкультбыта); инфраструктуры жизне-
обеспечения (здравоохранение, торговля, снабжение и т.д.); образ жиз-
ни [135] (2004).  
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личная безопасность — защита конкретной жизни, здоровья, 
телесной неприкосновенности и свободы человека и гражданина от 
противоправных насильственных посягательств, а также от угроз по 
отношению к нему природного и техногенного характера [63] (2007).  

 

безопасность личности — защищенность условий, обеспечива-
ющих реализацию прав и свобод личности, возможности для ее само-
развития [63] (2007).  

2.1.1. Угрозы национальной безопасности 

угроза безопасности — совокупность условий и факторов, со-
здающих опасность жизненно важным интересам личности, общества 
и государства50.  

В публикациях встречается и более широкая трактовка понятия 
«угрозы» — объективно существующие возможности нанести какой-
либо ущерб личности, обществу, государству. При этом их подразде-
ляют по характеру — на реальные (существующие) и потенциальные; 
по содержанию — на внешние и внутренние; по сферам — на полити-
ческие, экономические, военные, экологические и др.; по масштабам 
— на глобальные, региональные, локальные.  

И то и другое толкования представляются не вполне соответ-
ствующими политическим реалиям [160] (1996).  

 

угроза национальной безопасности — совокупность условий и 
факторов, препятствующих реализации национальных интересов, а 
также создающих непосредственную возможность причинения ущерба 
национальным ценностям и национальному образу жизни [63] (2007).  

 

опасность — нанесение ущерба важным национальным интере-
сам и национальной безопасности в ограниченных (локальных) мас-
штабах [160] (1996).  

 

военная опасность — состояние военно-политической обста-
новки, характеризующееся совокупностью факторов, способных при 
определенных геополитических, военно-стратегических, общественно-
политических и экономических условиях привести к вооруженному 
конфликту или войне.  

                                           
50 Закон Российской Федерации «О безопасности», ст. 3. 
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Она определяется наличием существенных противоречий между 
соперничающими сторонами, а также намерением применять военную 
силу для их разрешения. Военная опасность может принимать форму 
вызова, риска или угрозы [252] (2016).  

 

вызов1 — противодействие осуществлению национальных цен-
ностей, интересов и целей, решению задач обеспечения национальной 
безопасности в форме официальных и неофициальных политико-дип-
ломатических действий, торгово-экономической экспансии и т.п. [160] 
(1996).  

 

вызов2 — стремление одного государства (группы государств) к 
противодействию другому государству (группе государств) в реализа-
ции национальных интересов.  

Вызов представляет собой первую, зачаточную фазу эскалации 
напряженности между субъектами международного сообщества [63] 
(2007).  

 

риск — существование или возможность возникновения ситуа-
ции, при которой формируются предпосылки (накапливается потенци-
ал) противодействия реализации национальных ценностей, интересов и 
целей, обеспечению национальной безопасности [160] (1996).  

 

угроза1 — непосредственная опасность причинения ущерба жиз-
ненно важным национальным интересам и национальной безопасно-
сти, выходящая за локальные рамки и затрагивающая основные нацио-
нальные ценности: суверенитет, государственность, территориальную 
целостность [160] (1996).  

 

угроза2 — непосредственная возможность причинения ущерба; 
посягательство на свободу, суверенитет, независимость, культурное 
достояние и материальные ценности.  

Угроза представляет собой более высокую степень эскалации 
напряженности в противостоянии различных субъектов, чем опас-
ность, она возникает непосредственно из опасности, является итогом 
ее развития [63] (2007).  

 

трансграничные угрозы — угрозы, совмещающих в себе черты 
как внутренних, так и внешних угроз. Являясь по форме проявления 
внутренними, такие угрозы по источникам возникновения, «стимули-
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рования» и составу «носителей» становятся по сути внешними. С этим 
типом угроз Россия имеет дело уже около десятилетия [131] (2004).  

2.1.2. Военно-стратегическое равновесие 

военно-стратегический паритет (ВСП) — примерное равенство 
боевых потенциалов противоборствующих сторон (имелась в виду не-
возможность победы одной из них в войне, и, в первую очередь, в 
ядерной).  

Утверждалось, что базой ВСП являются экономические и научно-
технические возможности сторон, а при его определении наряду с ко-
личественными показателями необходимо учитывать структурные и 
другие характеристики ВС.  

Однако несмотря на такие в общем-то верные посылки, паритет 
стал отождествляться с количественным равенством основных видов 
вооружения, появились понятия паритета в области обычных вооруже-
ний, между соответствующими видами ВС, в силах и средствах на от-
дельных театрах войны, стратегических направлениях и др. В конце 
60-х — начале 70-х годов основной формой сдерживания был ядерный 
паритет (примерное равенство в количестве боезарядов и средств их 
доставки).  

С военно-стратегической точки зрения сегодня нашу страну 
можно причислить к мощным державам только по одному параметру 
— наличию СЯС. Это, видимо, то единственное, что сдерживает по-
тенциального противника от желания физически уничтожить нас.  

Следовательно, при рассмотрении вопросов обеспечения нацио-
нальной безопасности необходимо отказаться от оперирования катего-
рией ВСП в пользу категории военно-стратегическое равновесие [82] 
(1997).  

 

военно-стратегическое равновесие (ВСР) — состояние военной 
мощи государств, при котором ни одна из сторон не может добиться 
военно-политических целей путем агрессии.  

В связи со становлением структур многополюсного мира необхо-
димо осуществлять поиск способов поддержания ВСР не только на 
глобальном, но и на региональном (субрегиональном) уровне, т.е. под-
держивать равновесие в локальных масштабах и желательно без опоры 
на ядерное оружие.  
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Военно-стратегическое равновесие обеспечивается комплексом 
мер, проводимых в политической, военной, экономической, социаль-
ной и других областях государственной деятельности. При этом роль 
внешнеполитических структур состоит прежде всего в поиске путей 
ослабления возникающих межгосударственных и других противоре-
чий, в налаживании и укреплении партнерских (дружеских) связей со 
странами, имеющими общие с Россией интересы. Одновременно целе-
сообразно прорабатывать и реализовывать внешнеполитические меро-
приятия по следующим направлениям: во-первых, демонстрация ре-
шимости военно-политического руководства страны применить для 
обеспечения национальной безопасности все имеющиеся силы и сред-
ства адекватно возникающим угрозам (опасностям); во-вторых, идео-
логическое (идейное) обоснование проводимых акций по сохранению 
ВСР, широкое информирование мировой общественности об их необ-
ходимости и правомочности; в-третьих, активизация усилий в созда-
нии системы коллективной безопасности под эгидой ООН.  

Основой обеспечения устойчивого военно-стратегического рав-
новесия (стратегической стабильности) в настоящее время и в обозри-
мом будущем является поддержание качественных параметров ВС на 
уровне, позволяющем наносить потенциальному агрессору неприем-
лемый ущерб в ответных действиях при любом варианте развязывания 
военного конфликта [82] (1997).  

2.1.3. Обороноспособность государства 

обороноспособность государства — уровень подготовленности 
экономики, населения и вооруженных сил страны к отражению внеш-
ней агрессии, защите территориальной целостности и независимости 
государства51 [156] (2016).  

 

оборона страны — совокупность мероприятий, предпринимае-
мых государством, обществом и гражданами страны по предупрежде-
нию и отражению внешней агрессии и недопущению чьей-либо иной 
деятельности, посягающей на ее жизненно-важные интересы: террито-
риальную целостность, независимость (суверенитет), существующий 

                                           
51 Военный энциклопедический словарь / Ред. кол.: А.П. Горкин, В.А. Золотарев 

и др. М.: Большая российская энциклопедия, «РИПОЛ КЛАССИК», 2002. С. 1025. 
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конституционный строй, экономическую систему, национальную 
идеологию, духовную и культурную самобытность [156] (2016).  

 

оборонная безопасность — достаточность военного и экономи-
ческого потенциалов государства для отражения возможных угроз его 
независимости и территориальной целостности.  

В системе показателей оборонной безопасности выделяются две 
составляющие, которые дают оценку состояния ВС России и отече-
ственного ОПК: военная безопасность и военно-экономическая без-
опасность [134] (2003).  

2.1.3.1. Военная безопасность 

военная безопасность1 — состояние защищенности жизненно 
важных интересов личности, общества и государства от внешних и 
внутренних угроз, связанных с применением военной силы или угро-
зой ее применения, характеризуемое отсутствием военной угрозы либо 
способностью ей противостоять52 [252] (2016).  

 

военная безопасность Российской Федерации — состояние за-
щищенности жизненно важных интересов личности, общества и госу-
дарства от внешних и внутренних военных угроз, связанных с приме-
нением военной силы или угрозой ее применения, характеризуемое от-
сутствием военной угрозы либо способностью ей противостоять53 [83, 
187, 247] (2014, 2015).  

 

военная безопасность2 — составная часть общей проблемы 
обеспечения национальной безопасности, которая определяет состоя-
ние обороноспособности страны и ее возможности по обеспечению 
защиты государственных интересов средствами вооруженного наси-
лия.  

В институциональном плане военная безопасность — способ-
ность военной организации государства внести эффективный вклад в 
оборону страны и обеспечить вооруженную защиту ее интересов, она 
может рассматриваться как состояние гарантированной защищенности 
жизненно важных интересов личности, общества и государства от 

                                           
52 Военная доктрина РФ. Утверждена Президентом РФ 26 декабря 2014 г. 
53 Военная доктрина Российской Федерации. Утверждена Указом Президента 

Российской Федерации 5 февраля 2010 года. 
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внешних и внутренних военных угроз, обеспечиваемое обороноспо-
собностью государства, применением военной силы или угрозой ее 
применения.  

В официально принятой в Министерстве обороны Российской 
Федерации формулировке военная безопасность определяется как со-
стояние гарантированной защищенности жизненно важных интересов 
личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, 
обеспечиваемое обороноспособностью государства, применением во-
енной силы или угрозой ее применения. Она характеризуется либо от-
сутствием по отношению к ее объектам военной угрозы, либо их спо-
собностью гарантированно противостоять военному давлению и во-
оруженной агрессии.  

Таким образом, военная безопасность — это состояние, обеспе-
чиваемое военной организацией государства, при котором страна име-
ет заданный уровень обороноспособности (защищенности жизненно 
важных интересов) и возможность осуществлять поддержку реализа-
ции национальных интересов военными методами [156] (2016).  

 

военная безопасность3 — важнейшая составляющая националь-
ной безопасности, предусматривающая: обеспечение вооруженной за-
щиты территориальной целостности, национальной независимости и 
суверенитета государства; создание военных гарантий стабильности 
общества и государственного строя; поддержание правопорядка и 
гражданского мира в стране; противодействие вооруженным террори-
стическим, политическим и криминальным группировкам.  

Вполне понятно, что решающая роль в выполнении этих задач 
принадлежит Вооруженным Силам РФ [131] (2004).  

 

военная безопасность4 — отсутствие военных угроз безопасно-
сти государства; при их возникновении — надежная защищенность от 
них всей совокупностью сил и средств обеспечения безопасности (по-
литических, юридических, идеологических, военных и т.д.); наличие 
военной мощи, достаточной для удержания противника от развязыва-
ния войны, нанесения ему неприемлемого ущерба в случае агрессии с 
его стороны [197] (1998).  

 

военная безопасность5 — состояние защищенности общества, 
государства и его граждан от внешних и внутренних угроз, связанных 
с применением военной силы или угрозой ее применения [119] (2000).  

 



86  Том 1. Вооруженные Силы Российской Федерации                         

военная безопасность6 — состояние защищенности государства 
от военных угроз и возможной агрессии со стороны других государств.  

Нейтрализация военных угроз безопасности Российской Федера-
ции в настоящее время базируется на стратегическом сдерживании, 
основой которого в условиях недостаточно высоких боевых возможно-
стей сил общего назначения является ядерное сдерживание [174] 
(2017).  

 

военная безопасность7 — необходимый уровень военного по-
тенциала и военной мощи государства, которые дают ему возможность 
эффективно противостоять военным угрозам и обеспечивать надежную 
защиту его жизненно важных интересов [134] (2003).  

 

сознание военной безопасности — духовный фактор безопасно-
сти государства, характеризующий качественное состояние основных 
смыслообразующих форм общественного сознания и видов духовной 
деятельности, определяющих защиту жизненно важных национальных 
ценностей и интересов.  

Сознание военной безопасности государства специфично по сво-
ему содержанию.  

Во-первых, по своей сути это осознание людьми необходимости 
защиты жизненно важных интересов государства, связанных с глав-
ными сферами его жизнедеятельности (экономической, политической, 
социальной и духовной) через призму основных национальных ценно-
стей. Речь идет о критических параметрах, нарушение которых может 
привести к прекращению существования государства как суверенного 
субъекта системы международных отношений.  

Во-вторых, сознание военной безопасности различается в зави-
симости от конкретного исторического этапа развития государства, его 
потребностей, жизненно важных национальных интересов общества.  

В-третьих, его носителями выступают государство, общество, от-
дельные личности, как впрочем, и коллективы, социальные группы, 
слои, классы, нации.  

В-четвертых, на индивидуальном уровне сознание военной без-
опасности органично соединяет в себе рационально-логическую, эмо-
ционально-чувственную и волевую сферы духовного мира личности, 
направленные на деятельность по обеспечению военной безопасности 
государства.  

В-пятых, оно формируется под влиянием объективных и субъек-
тивных военно-политических факторов, а также под воздействием всех 
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составляющих общественного сознания как целого, что обусловливает 
многоплановость сознания военной безопасности.  

В-шестых, сознание военной безопасности специфично по своей 
организации, структуре, представляя собой своеобразный «срез» всех 
форм общественного сознания на двух уровнях: теоретическом и обы-
денном.  

Его идеи существуют в форме политических, правовых, эконо-
мических, философских, нравственных, эстетических, религиозных и 
других концепций (теорий, взглядов). Но роль этих элементов различ-
на. Среди них можно выделить преимущественно смыслообразующие 
— философские и научные, моральные и эстетические, фиксирующие 
основные ценности культурно-исторического типа, и непосредственно 
действующие — политические и правовые, отражающие особенности 
конкретно-исторического этапа развития общества и государства и 
проявляющиеся в военных доктринах, концепциях и военной политике 
в целом.  

Сознание военной безопасности не вырастает само по себе из ма-
териальных условий жизни, хотя экономические факторы, безусловно, 
оказывают на него определенное влияние. Нельзя также напрямую свя-
зывать уровень идеологического воздействия и воспитательной работы 
в обществе с уровнем сформированности сознания военной безопасно-
сти. Связи здесь гораздо сложнее и многограннее и обусловлены, по-
видимому, национальными ценностями, присущими той или иной ци-
вилизации, культурно-историческому типу, конкретному обществу, 
государству.  

Так, в российском обществе основными общенациональными 
ценностями являются: уникальное по своим количественным и каче-
ственным параметрам материальное и духовное достояние российской 
цивилизации и геополитическое положение; идея государственности 
как важная смыслообразующая ценность в разных ее формах (княже-
ская власть, самодержавие, диктатура пролетариата, общенародное 
государство); государственное единство, территориальная целостность 
и суверенитет; многонациональная культура народов России, сформи-
рованная тысячелетней историей страны; умеренно авторитарный иде-
ал власти и авторитарно-государственный тип мышления; община и 
коллектив как способ организации жизни и существования, а также 
общинный, соборный, коллективистский характер общественного со-
знания; глубокое чувство патриотизма, любовь к Родине; мессиниан-
ская идея об особой роли России в создании справедливого обще-
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ственного мироустройства; национальная и религиозная терпимость в 
рамках многонационального государства; трудолюбие российского 
народа; особый тип духовности и русский национальный характер с 
присущими им традиционализмом и определенным фатализмом, до-
минированием в сознании большинства населения интуитивизма, а не 
рационализма, с приверженностью идеалам справедливости и добра; 
семья, ее своеобразная роль в передаче культурных традиций и др.  

Указанные ценности, по нашему мнению, могут быть основанием 
новой общенациональной идеи, которая должна лежать в основе со-
знания военной безопасности и духовного потенциала (фактора) воен-
ной безопасности Российского государства в целом.  

В Вооруженных Силах сознание военной безопасности выража-
ется и проявляется в морально-психологическом состоянии военно-
служащих [259] (2000).  

 

территориальная оборона1 — одна из составляющих системы 
военной безопасности государства.  

Основными задачами территориальной обороны являются: охра-
на и оборона важных военных, государственных объектов и объектов 
на коммуникациях; борьба с диверсионно-разведывательными, терро-
ристическими силами и десантами противника; обеспечение введения 
и поддержания режимов чрезвычайного и военного положения на тер-
ритории РФ или в отдельных ее регионах.  

Их выполнение осуществляется силами и средствами ВС РФ и 
других силовых ведомств. Однако сам характер этих задач определяет 
решающее значение Сухопутных войск в их выполнении. Поэтому 
планирование, организация боевого применения и управление всеми 
силами и средствами территориальной обороны возложены на коман-
дующих войсками военных округов [131] (2004).  

 

территориальная оборона2 — комплекс мероприятий, проводи-
мый в целях защиты населения, объектов и коммуникаций на террито-
рии Российской Федерации от действий противника, диверсионно-тер-
рористических актов и создания благоприятных условий для функцио-
нирования органов государственного и военного управления, предпри-
ятий, коммуникаций и жизнедеятельности населения [68] (2014).  
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2.1.3.2. Военная мощь государства 

могущество — способность преодолевать всевозможные угрозы 
нормальному функционированию общества и жизни его граждан, опи-
раясь на имеющиеся в готовности силы и средства, адекватные возни-
кающим угрозам [197] (1998).  

 

военная мощь — совокупность всех постоянно задействуемых в 
военное и мирное время материальных и духовных сил, способность 
государства отмобилизовать все силы для ведения войны (отражения 
агрессии) [247] (2014).  

 

военная мощь государства1 — центральный элемент военной 
безопасности. Она непосредственно воплощается в вооруженных силах 
и других вооруженных формированиях, в их способности выполнять 
задачи, поставленные политическим руководством. Военная мощь 
определяет потенциальные возможности государства противодейство-
вать силовому давлению извне средствами вооруженного насилия. Са-
мо же воздействие государства на другие страны осуществляется по-
средством военной силы, которая представляет собой степень и интен-
сивность реального воздействия военной мощи государства в полити-
ческих целях на другое государство, группу стран или систему между-
народных отношений54 [156] (2016).  

 

военная мощь государства2 — совокупность материально-
производственных возможностей экономики и всех духовных сил об-
щества, его способности мобилизовать их и использовать для предот-
вращения войны, а если этого сделать не удастся, — для отражения 
агрессии.  

На состояние военной мощи государства влияет не только уро-
вень развития материального производства, но и характер политиче-
ской и экономической организации общества [33] (2004).  

 

военная мощь государства3 — в современных условиях она бу-
дет определяться как совокупность его материальных и духовных сил, 
обеспечивающая безусловное и полное выполнение всех необходимых 
мероприятий для достижения целей войны. В обобщенном виде воен-
ная мощь будет выражать степень способности государства вести во-

                                           
54 Основы военной политологии / под ред. Е.И. Рыбкина. М.: ВАД, 1991. С. 55. 
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оруженную борьбу за защиту своих национальных интересов при 
напряжении всех материальных и духовных сил общества и непосред-
ственно воплощаться в вооруженных силах, в их способности отстаи-
вать независимость страны [251] (2012).  

 

военная мощь государства4 — реализованная часть всех сово-
купных материальных и духовных сил государства, его потенциалов, 
военной организации, которые используются для обеспечения военной 
и национальной безопасности страны в целом.  

Военная мощь определяется объемом сил и средств, которые вы-
деляются государством для ведения войны или ее предотвращения при 
предельном использовании своих возможностей, за вычетом того, что 
необходимо для воспроизводства, а также для нормальной жизни стра-
ны [114] (2005).  

 

военная мощь государства5 — совокупность выделенных им на 
данный период сил и средств, предназначенных для военной защиты 
его интересов и достижения его внутренних и внешних политических 
целей.  

Вполне очевидно, что государство не может всю свою совокуп-
ную мощь, все свои ресурсы превратить в военную мощь. Поэтому во-
енная мощь государства не может быть суммой всех его потенциалов, 
а представляет только их определенную часть [260] (2010).  

 

военная мощь государства6 — должна обеспечивать безопас-
ность государства путем сдерживания нападения потенциального про-
тивника угрозой нанесения ответных ударов, способствующих пре-
кращению военных действий [134] (2003).  

 

военный потенциал государства — максимальное количество 
сил и средств, которые оно может выделить из своей совокупной мощи 
в интересах формирования и наращивания своей военной мощи [260] 
(2010).  

 

военно-экономическая мощь — реальная способность эконо-
мики удовлетворять потребности военной организации государства, ее 
сил стратегического сдерживания и сил общего назначения [247] 
(2014).  
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критическая инфраструктура1 — часть инфраструктуры госу-
дарства, обеспечивающая его безопасность в военной, экономической, 
экологической, социальной сферах.  

В приведенной формулировке фактически отсутствует определе-
ние критической инфраструктуры, так как, в принципе, любой объект 
инфраструктуры согласно этой формулировке может быть отнесен к 
критическим, поскольку вносит свой вклад (непосредственно или кос-
венно) в обеспечение безопасности государства в соответствующей 
сфере [229] (2016).  

 

критическая инфраструктура2 [Critical Infrastructure] — сово-
купность физических или виртуальных систем и средств, важных для 
государства в такой мере, что их выход из строя или уничтожение мо-
гут привести к губительным последствиям в области обороны, эконо-
мики, здравоохранения и безопасности нации55 [211] (2013).  

 

критически важные объекты — объекты, нарушение (или пре-
кращение) функционирования которых приводит к потере управления 
экономикой страны, субъекта или административно-территориальной 
единицы, ее необратимому негативному изменению (или разрушению) 
или существенному снижению безопасности жизнедеятельности насе-
ления, проживающего на этих территориях, на длительный период 
времени56 [211] (2013).  

2.2. Военная идеология 

идеология — система политических, правовых, нравственных, 
религиозных, эстетических и философских взглядов и идей, в которых 
осознается и оценивается отношение людей к действительности [150] 
(2017).  

 

военная идеология — обоснованная система идей, понятий, 
взглядов на место и роль России в современном мире; на обеспечение 
ее безопасности, особенно в военном отношении; на характер и 
направленность военных опасностей и угроз для нее; на возможный 

                                           
55 Закон США «USA PATRIOT Act» от 2001 г. 
56 Концепция федеральной системы мониторинга критически важных объектов 

и (или) потенциально опасных объектов инфраструктуры Российской Федерации и 
опасных грузов. Утв. распоряжением Правительства РФ от 27.08.2005 г. № 1314-р. 
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характер вооруженных конфликтов и войн, в которые может быть во-
влечено наше государство, а также четкое представление о характере 
военных задач Российского государства и его армии, военной мощи 
страны, возможных союзниках, других явлениях и содержать мировоз-
зренческую, политическую и нравственную оценку данных явлений.  

В военную идеологию входят и определенные принципы, напри-
мер, принцип единоначалия, система принципов комплектования, 
строительства, обучения и воспитания Российской армии, принципы 
боевого использования Вооруженных Сил России.  

Как видно из изложенного, основная функция военной идеологии 
государства состоит в том, чтобы объединить народ, вооруженные си-
лы и политическое руководство страны в процессе обеспечения ее во-
енной безопасности, а в случае необходимости и при ведении военных 
действий (войны) по защите отечества. Эффективность этой функции 
зависит от ряда обстоятельств, главными из которых являются следу-
ющие: осознание политическим руководством страны необходимости 
военной идеологии и основательной разработки ее содержания, пра-
вильное восприятие и принятие ее народом, понимание правильного 
диалектического взаимодействия военной идеологии с военной теори-
ей, военной доктриной и военной политикой. Последние отражают од-
ни и те же явления и процессы, но каждая из них по-своему. Своеоб-
разны и их функции.  

Действительно, военная идеология и военная теория (совокуп-
ность учения о войне и армии и военной науки) решают одни и те же 
задачи, но соответственно своей природе. Идеология — это прежде 
всего система идей, а теория — система понятий и правил (принци-
пов), в основе которой находятся законы явлений, используемые 
людьми в практической деятельности, как основа целесообразной дея-
тельности человека. Поэтому теория, учение, наука по отношению к 
идеологии выступают ее обоснованием, а идеология как система идей 
получает в теории то или иное обоснование. Идеология, отражая обще-
ственные отношения и выражая интересы партий, социальных групп, 
правящих кругов, народа, так или иначе организует, сплачивает, моби-
лизует их на борьбу за достижение тех или иных целей. Теория, в свою 
очередь, служит не только обоснованием идей, но и средством их рас-
пространения и внедрения в сознание людей. Например, военная тео-
рия, на наш взгляд, отражает войну в системе понятий и законов, а во-
енная идеология — в системе идей и взглядов. Но они имеют одни и те 
же экономическую, социальную, политическую основы.  
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Свою специфику имеет диалектическая взаимосвязь между воен-
ной идеологией и военной доктриной. Выполняя во многом совпадаю-
щие функции в обеспечении военной безопасности государства, обще-
ства и личности, они отличаются, на наш взгляд, друг от друга по фор-
ме выражения целей и задач государства по обеспечению его военной 
безопасности. Это выражается, например, в том, что в военной док-
трине соответствующие взгляды и установки на военную организацию 
государства, решение задач по обеспечению военной безопасности 
страны являются официальными, опираются на правовую базу в виде 
Конституции РФ, федеральные законы и другие нормативные право-
вые акты. В то время как в военной идеологии отражается прежде все-
го мировоззренческий, морально-нравственный характер и проблема 
обеспечения военной безопасности.  

Что же касается военной политики государства, то ее положения, 
взгляды, установки относительно военной безопасности, использова-
ния военной мощи, решения военных вопросов различной степени 
общности реализуются деятельностью отдельных должностных лиц, 
прежде всего политических и военных руководителей, а также соот-
ветствующих институтов, учреждений, организаций, прежде всего во-
енно-политических. В целом военная политика реализуется деятельно-
стью государства по предупреждению, срыву или отражению воору-
женного нападения, обеспечению своей безопасности военными мето-
дами и средствами в соответствии с нормами международного права 
[240] (2004).  

 

общегосударственная военная идеология — система взглядов, 
идей, нормативных установок, выражающих отношение государства к 
проблемам войны и мира, вооруженному насилию, к армии как глав-
ному орудию военной политики, обеспечению национальной и гло-
бальной безопасности.  

Она может быть миролюбивой или агрессивной.  
Ее содержание весьма объемно и многогранно. В основе его ле-

жит совокупность идей и теорий о военных феноменах общественной 
жизни как таковых: их сути, смысле, месте и роли в истории, источни-
ках и причинах. Ведущее значение имеет характеристика переживае-
мой эпохи, существующих опасностей и угроз, места и роли данного 
государства в решении проблем войны и мира, его военных потребно-
стей, целей и задач, принципов военной политики и деятельности, 
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строительства вооруженных сил, систем национальной и глобальной 
безопасности.  

Одно из центральных мест в военной идеологии принадлежит со-
вокупности критериев оценки военных явлений с точки зрения спра-
ведливости или несправедливости, законности или незаконности, под-
держки или осуждения и протеста, являющихся своеобразным нрав-
ственным компасом в военной сфере. Из этого вытекает обоснование 
идеальных (желанных) образов устройства глобальной и национальной 
жизни, освещение образцов поведения (героических символов) для 
всеобщего подражания, правил взаимодействия и отношений внутри 
вооруженных сил, а также между армией и обществом, гражданскими 
и военными людьми. Фундаментальной базой, на которой строится вся 
военная идеология, является совокупность идей и теорий о факторах 
достижения победы в войне.  

Содержание государственной военной идеологии выражается в 
различных формах. Ее важнейшие положения и выводы закрепляются 
и представляются обществу в основополагающих документах: консти-
туциях, доктринах, концепциях и программах, решениях, призывах, 
лозунгах, исходящих от высшей власти, выступлениях главных долж-
ностных лиц государства. Более широко и детально она выражается и 
реализуется в военно-специальных нормативных документах государ-
ства: совокупности законов по различным аспектам военной безопас-
ности, военной присяге, воинских уставах и наставлениях, программах 
и планах военно-политического просвещения граждан и военно-поли-
тического образования военнослужащих и др. В арсенал идеологии 
государства входит также совокупность символов: гимн, герб, боевые 
знамена воинских частей, награды, знаки отличия, особенности воен-
ной одежды и т.п. В них выражается приверженность определенным 
социально-политическим ценностям, принятым нормам воинский дея-
тельности и жизни, установкам на самоотверженное выполнение воин-
ского долга, соблюдение традиций, героизм и стойкость в вооружен-
ной борьбе. Наконец, это теоретические труды (философские, соци-
ально-политические, экономические, богословские), а также произве-
дения литературы и искусства, в которых обосновываются, развивают-
ся и освещаются положения государственной военной идеологии.  

Нынешняя военная идеология России — смесь военно-идеологи-
ческих концепций: либеральных, позаимствованных у Запада, особен-
но у США; консервативно-исторических, взятых от царской России, 
православной церкви, белого и эмигрантских антисоветских движений 
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(большая доля материалов 20 выпусков «Российского военного сбор-
ника» и др.); советского времени — воинские уставы, которые с боль-
шим трудом переделываются на либеральный лад, а также некоторые 
символы — боевые красные знамена воинских частей, советские орде-
на, медали и т.д. Содержит она и ряд новых реалистичных представле-
ний: о нынешнем снижении общей и национальной безопасности; ро-
сте числа и грозности опасностей, способах их парирования; усилении 
роли военной мощи в мировых и внутренних делах; новой парадигме 
партнерства с Западом как факторе глобальной стабильности; миро-
творческой миссии России, ее Вооруженных Сил и др. [217] (2004).  

2.3. Военная доктрина 

доктрина1 (лат. doctrina) — учение, научная или философская 
теория, система, руководящий теоретический или политический прин-
цип57 [233] (2000).  

 

доктрина2 — система руководящих теоретических или полити-
ческих принципов, обязательных для исполнения в государстве [120] 
(1997).  

 

военная доктрина1 (ВД) — система официально принятых в 
государстве концептуальных взглядов и положений на противодей-
ствие угрозам и обеспечение оборонной безопасности, предотвраще-
ние войн и вооруженных конфликтов, военное строительство, подго-
товку страны, Вооруженных Сил и войск к защите Отечества, способы 
подготовки и ведения вооруженной борьбы и других форм борьбы в 
целях обороны страны.  

Без такой системы принятых в государстве официальных взгля-
дов ни одна страна обойтись не может. И в таком понимании, если 
брать именно существо дела, ВД есть в каждом государстве. Докумен-
ты, где эти доктринальные взгляды излагаются, могут называться по-
разному: в России, Белоруссии, Казахстане и в некоторых других стра-
нах СНГ — «военная доктрина», в США — «стратегия национальной 
безопасности», в КНР — «оборонная доктрина».  

Военная доктрина — это, по существу, декларация о политике 
страны в области обороны, объявляемая своему народу и всему миру. 

                                           
57 Советский энциклопедический словарь. М.: Сов. энциклопедия, 1983. С. 403. 
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Одни намерения государства объявляются открыто, другие — завуали-
рованно. Поэтому в ВД не должно быть каких-либо закрытых разде-
лов. ВД как система официально принятых взглядов на оборону стра-
ны по коренным вопросам защиты Отечества и военной службы затра-
гивает интересы всех государственных структур, всего общества и всех 
граждан РФ [56] (2007).  

 

военная доктрина2 — официально принятая в государстве на 
данное время система взглядов на цели и характер возможной войны, 
на подготовку к ней страны и вооруженных сил, а также на способы ее 
ведения [126] (2014).  

 

военная доктрина государства1 — призвана путем открытого 
декларирования военно-политических и стратегических установок рас-
сеять опасения других государств относительно его намерений в воен-
ной области [120] (1997).  

2.4. Военная политика 

политика — деятельность социальных субъектов, направленная 
на реализацию общественно значимых интересов посредством инсти-
тутов власти.  

Полагается, что субъекты, обладающие властью, должны обеспе-
чивать интересы больших социальных групп в различных сферах об-
щественной жизни [202] (2008).  

 

военная политика1 — составная часть общей политики государ-
ства, непосредственно связанная с созданием военной организации, 
подготовкой и применением военных средств для достижения опреде-
ленных политических целей.  

Ее целью является создание благоприятных условий для стабиль-
ности в государстве и обществе, обеспечение их военной безопасности 
и защиты [155] (2001).  

 

военная политика2 — система взглядов, отношений и институ-
тов, направленных на создание, подготовку и применение военной си-
лы.  

Политика более прагматична, конкретна, подвижна, теснее при-
вязана к текущим условиям и событиям, выражается в виде решений, 
заявлений и оценок происходящего, действий вооруженных сил. Она 
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служит своеобразным пусковым механизмом, мотором военной идео-
логии.  

Отставание или ошибки идеологии также наносят вред политике 
[217] (2004).  

 

военная политика3 — идеи, отношения и деятельность классов, 
государств и партий и других институтов, непосредственно связанные 
с созданием военной организации, подготовкой и применением 
средств вооруженного насилия для достижения политических целей 
[126] (2014).  

2.4.1. Геополитика 

глобализация1 — движение современного мира к всеобщей це-
лостности, когда эффективное развитие одной национальной экономи-
ки становится невозможным без развития другой.  

По мнению ученых-экономистов, экономическая глобализация 
включает в себя следующие составляющие:  

— транснационализация хозяйственной деятельности;  
— формирование единого экономического пространства;  
— формирование единого коммуникационного пространства;  
— усиление роли внегосударственных и надгосударственных ре-

гуляторов мировой экономики и международных отношений.  
Специалисты выделяют несколько положительных следствий 

глобализации.  
Во-первых, стимулируется рост производства вследствие конку-

ренции, расширения рынка, углубления специализации и международ-
ного разделения труда не только на национальном, но и на мировом 
уровне.  

Во-вторых, за счет увеличения масштабов производства достига-
ется экономия ресурсов, появляются возможности для сокращения из-
держек и снижения цен, а, следовательно, и для устойчивого экономи-
ческого роста.  

В-третьих, повышается производительность труда в результате 
рационализации производства на глобальном уровне, распространения 
передовых технологий и конкурентного давления в пользу непрерыв-
ного внедрения инноваций. Все партнеры получают возможность, уве-
личив производство, повысить уровень заработной платы и жизненные 
стандарты.  
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В-четвертых, некоторые сторонники глобализации считают, что 
взаимозависимость государств стала настолько «сложной, что военный 
конфликт крупных держав теперь уже действительно исключен».  

Фактор глобализации оказывает все более ощутимое воздействие 
на все общественные сферы жизни и деятельности. В военной сфере 
приоритеты также меняются. Военная интервенция в целях аннексии 
иностранной территории уходит на второй план. Отсюда вытекает ряд 
методологически важных выводов:  

1) Главной задачей стратегии становится контроль над региона-
ми, обладающими богатыми ресурсами и узлами коммуникаций, а ос-
новным методом — демонстрация военной силы.  

2) Политические и стратегические цели в военном конфликте 
ограничиваются: главным становится не разгром противника с после-
дующей оккупацией его территории, а лишение его воли к сопротив-
лению и принуждение к миру и «сотрудничеству».  

3) При выборе средств, способов и форм вооруженной борьбы 
стратегия вынуждена ограничивать разрушения и потери, учитывая 
растущую экономическую взаимозависимость воюющих государств и 
уязвимость инфраструктуры.  

4) Удовлетворяя требованиям быстрого и «точечного» силового 
воздействия на больших пространствах (вернее, в различных регио-
нах), стратегия вынуждена заказывать науке и промышленности сред-
ства вооруженной борьбы нелетального действия, обладающие свой-
ствами локального и избирательного поражения, высокой точностью и 
дальностью применения в масштабах времени, близких к реальному.  

5) Стратегия государств, нуждающихся в подпитке ресурсами 
извне, базируется на принципах «проецирования» военной силы (в со-
четании с принципами «передового базирования»), что повышает тре-
бования к ее мобильности.  

Самодостаточные государства в приоритетном плане направляют 
свою военную стратегию на защиту собственных государственных 
границ, обеспечение территориальной целостности страны и ее суве-
ренного права распоряжаться принадлежащими ей ресурсами, исходя 
из своих национальных интересов. Однако и они должны ориентиро-
вать ее на обеспечение своих геоэкономических интересов. Если гово-
рить о России, то это прежде всего международные морские и сухо-
путные коммуникации, перспективные для развития национальной 
экономики районы и зоны, в том числе в Мировом океане, космическое 
пространство и т.д. [118] (2002).  
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глобализация2 — стремление наиболее развитых в экономиче-
ском и военном отношениях государств (США, стран Евросоюза) ис-
пользовать реалии современного мира в своих корыстных интересах за 
счет остальных стран [252] (2016).  

 

геополитика — политическая концепция государства, опреде-
ляющая зависимость его внутренней и внешней политики, военной 
доктрины, развития экономики и строительства вооруженных сил от 
географического положения страны, уровня развития производитель-
ных сил (включая науку), состава и менталитета народа, культуры, об-
щественного строя, многонациональности и многоконфессионности 
населения, политической стабильности, характера межгосударствен-
ных отношений.  

 

 
Составные части геополитики 

Целью геополитики РФ, на наш взгляд, является воспрепятство-
вание расширению зоны глобальных интересов США и построение 
многополюсного мира, предполагающего существование на Земле не 
единственного, а нескольких сопоставимых по своей экономической и 
военной мощи региональных силовых центров, ядром которых могли 
бы стать страны объединенной Европы, Россия, Китай, Япония, США, 
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государства Ближнего Востока, Бразилия, Индия и другие, координи-
рующих свои усилия по обеспечению политической и социально-эко-
номической стабильности в мире, исключающей военные конфликты 
на глобальном и региональном уровнях и отдающей приоритет нево-
енным способам нейтрализации угроз [201] (2004).  

 

геополитические интересы — совокупность сбалансированных 
интересов личности, общества и государства в экономической, поли-
тической, международной, информационной, военной, пограничной и 
других сферах, позволяющих решать задачи по пространственной экс-
пансии государства.  

Геополитические интересы определяются геополитическим по-
ложением государства и его окружением. В совокупности с военным и 
экономическим потенциалом эти составляющие образуют геополити-
ческую мощь страны.  

Анализ понятия «геополитические интересы» целесообразно 
осуществлять через рассмотрение их компонентов: политических, эко-
номических, военных, ресурсных, информационных и др. [161] (2009).  

 

военные интересы России — построение системы военной без-
опасности государства, способной обеспечить эффективную оборону 
страны и вооруженную защиту жизненно важных интересов Россий-
ской Федерации [161] (2009).  

 

геостратегия1 — перспективно ориентированная линия деятель-
ности государства по реализации геополитических интересов страны в 
мировом пространстве [161] (2009).  

 

геостратегия2 — понятие исторически и лингвистически проис-
ходит из области военной науки (греч. «войско» и «веду»). Вошло в 
широкий научно-практический оборот после Второй Мировой войны. 
Важную роль в его популяризации сыграли французские военные тео-
ретики. При этом они изначально рассматривали геостратегию как 
междисциплинарную «науку о соотношении между стратегией и гео-
графией»58 [243] (2009).  

 

                                           
58 Более подробно об этом см.: Celerier P. Geopolitique et la geostrategie // Par 

Pierre Celerier. Р.: Presse universitaire, 1955. Р. 64, 87. 
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геополитический вектор — направленно ориентированная ин-
терпретация геополитических интересов России, основанная на гео-
графическом выделении основных сторон света.  

Геополитическое положение России как евразийской державы 
требует повышенного внимания к военно-политическим процессам, 
происходящим в США и Европе (западный вектор), в Азии (восточный 
вектор), соответствующей адаптации российской политики в отноше-
нии Севера (северный вектор), а также к ситуации в южных регионах, 
прилегающих к геополитическому пространству России (южный век-
тор) [105] (2009).  

 

Центральная Азия — термин был принят европейскими учены-
ми в XIX веке. В российском востоковедении, а также в советской гео-
графической науке использовалось понятие «Средняя Азия». В январе 
1993 года главы Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Туркмении и Та-
джикистана договорились о восстановлении термина «Центральная 
Азия» для обозначения всех пяти стран [243] (2009). 

2.4.2. Стратегическое сдерживание 

сдерживание — совокупность согласованных мер в политиче-
ской, дипломатической, экономической, военной, невоенной и других 
сферах деятельности государства, направленных на убеждение потен-
циального агрессора в невозможности достижения им политических 
целей военными средствами из-за неприемлемости для него ответных 
действий.  

В сложных современных условиях глобализации международных 
взаимоотношений под «сдерживанием» целесообразно понимать не 
только сдерживание развязывания, но и эскалации уже развязанных 
военных конфликтов [254] (2012).  

 

стратегическая стабильность мировой политической системы 
— устойчивое состояние отношений между субъектами политики, ко-
гда они не создают взаимных угроз друг другу, получают обоюдную 
выгоду, заинтересованы в сохранении и дальнейшем их укреплении.  

То есть стратегическая стабильность характеризуется прежде 
всего бескризисным развитием межгосударственных отношений и 
устойчивым равновесием сил во всех сферах взаимодействия (полити-
ческой, экономической, военной и др.). Инструментом ее поддержания 
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выступает стратегическое сдерживание субъектов политики от исполь-
зования силовых средств (в первую очередь военной силы) при реше-
нии любых спорных вопросов [152] (2002).  

 

стратегическое сдерживание1 — совокупность согласованных 
мер в политической, дипломатической, экономической, военной и дру-
гих сферах, предпринимаемых государством в одностороннем порядке 
или на коалиционной основе и направленных на убеждение потенци-
ального агрессора в невозможности достижения им политических це-
лей насильственными методами из-за неприемлемых для него послед-
ствий ответных действий.  

В интересах реализации данной задачи органами государственно-
го и военного управления осуществляется широкий комплекс мер как 
невоенного, так и военного характера. При этом делается все возмож-
ное для предотвращения любого конфликта: ведутся переговоры по 
дипломатическим каналам, предпринимаются экономические санкции, 
проводятся мероприятия по укреплению межгосударственных связей и 
внутриполитической обстановки в стране, усилению охраны Государ-
ственной границы и особо важных объектов, осуществляется взаимное 
информирование о возможных действиях силового характера [152] 
(2002).  

 

стратегическое сдерживание2 — комплекс мероприятий в поли-
тической, экономической, военной и других сферах, предпринимаемых 
государством в одностороннем порядке или на коалиционной основе, и 
направленный на внушение противоборствующей стороне невозмож-
ности достижения ею военно-политических целей насильственными 
методами из-за неприемлемых для нее последствий в результате ответ-
ных действий.  

Главной целью политики Российской Федерации в области стра-
тегического сдерживания является недопущение любого вида агрессии 
против России и ее союзников, а в случае ее осуществления — гаран-
тированная защита суверенитета, территориальной целостности и дру-
гих жизненно важных национальных интересов Российского государ-
ства и его союзников. При этом ВС РФ являются не только политиче-
ским средством сдерживания, но и эффективным средством решитель-
ного разгрома вооруженных сил агрессора. Следовательно, стратегиче-
ское сдерживание осуществляется в целях: в мирное время — недопу-
щения силового давления и агрессии против России и ее союзников; в 
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военное время — деэскалации агрессии и прекращения военных дей-
ствий на приемлемых для России условиях.  

В основе стратегического сдерживания лежат устрашение, огра-
ничение и принуждение. Дополняя друг друга, они проводятся в рам-
ках единого механизма, позволяющего военно-политическому руко-
водству государства выбирать и эффективно реализовывать тот или 
иной вариант сдерживания в зависимости от складывающейся обста-
новки и в соответствии с поставленными целями.  

Стратегическое сдерживание путем устрашения (далее стратеги-
ческое сдерживание) заключается в убеждении военно-политического 
руководства и общественности потенциального агрессора, планирую-
щего или предусматривающего возможность войны против Российской 
Федерации и ее союзников, в абсолютной бесперспективности дости-
жения военных, экономических и политических целей силовыми мето-
дами вследствие гарантированной возможности и решимости приме-
нения Вооруженных Сил с неприемлемыми для него последствиями.  

Необходимым условием обеспечения стратегического сдержива-
ния является наличие боеспособных сил общего назначения (СОН) и 
ядерных сил (ЯС) с эффективной системой боевого управления, обес-
печения и контроля за их состоянием, а достаточным — потенциаль-
ные боевые возможности этих сил по нанесению заданного ущерба во-
енному и военно-экономическому потенциалам любого агрессора в 
любых условиях обстановки (поражение любых типов объектов с тре-
буемым уровнем эффективности).  

Составными частями стратегического сдерживания являются 
ядерное сдерживание и сдерживание СОН.  

В целях обеспечения возможности более гибкого реагирования 
на изменения военно-политической и военно-стратегической обста-
новки стратегическое сдерживание осуществляется на двухуровневой 
основе: на глобальном (глобальное сдерживание) и региональном (ре-
гиональное сдерживание) уровнях. При этом сдерживание на регио-
нальном уровне можно рассматривать в общей системе стратегическо-
го сдерживания как дополнительный уровень глобального сдержива-
ния.  

Основу сдерживания на глобальном уровне составляет угроза 
массированного применения стратегического обычного (высокоточно-
го) и ядерного оружия, ущерб от которого будет превышать ту выгоду, 
которую агрессор ожидает получить в результате применения своей 
военной силы; на региональном уровне — угроза применения обычно-
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го, а при необходимости и ядерного оружия, в первую очередь нестра-
тегического, в любых региональных войнах, развязанных против РФ и 
ее союзников [245] (2005).  

 

стратегическое сдерживание3 — совокупность несиловых и си-
ловых мер (политических, дипломатических, военных, экономических 
и др.), предпринимаемых государством в одностороннем порядке или 
на коалиционной основе и направленных на убеждение потенциально-
го агрессора в невозможности достижения им целей военных действий 
из-за неприемлемости для него последствий ответных действий.  

Среди силовых мер наиболее эффективным продолжительное 
время считалось ядерное сдерживание, которое доказало свою эффек-
тивность в плане предотвращения крупномасштабных войн между 
наиболее мощными государствами и коалициями. Однако в последние 
годы стала очевидной неэффективность подобного вида сдерживания 
при предотвращении военных конфликтов, локальных и даже регио-
нальных войн [36] (2007).  

 

стратегическое сдерживание4 — комплекс взаимоувязанных, 
проводимых вооруженными силами по единому замыслу и плану по-
следовательно или одновременно политических, экономических, идео-
логических, информационных, научно-технических, военных и нево-
енных мероприятий, непрямых и других действий, направленных на 
стабилизацию военно-политической обстановки путем убеждения во-
енно-политического руководства и общественности государства (коа-
лиции государств) потенциального противника (агрессора) в беспер-
спективности достижения силовыми методами военных и политиче-
ских целей.  

При этом действия государства по стратегическому сдерживанию 
включают в себя демонстрацию готовности к применению не только 
ядерного оружия, но и сил общего назначения, способности и решимо-
сти вести специальные, асимметричные, непрямые и другие действия 
сдерживающего характера [254] (2012).  

 

стратегическое сдерживание5 — комплекс согласованных по-
литико-дипломатических, экономических, идеологических, информа-
ционных, научно-технических, военных и иных действий (мер), прово-
димых государством в одностороннем порядке или на коалиционной 
основе последовательно или одновременно и направленных на стаби-
лизацию военно-политической и стратегической обстановки, предот-
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вращение возможной агрессии, а в случае ее развязывания — деэска-
лацию военного конфликта и, как крайняя мера, решительный разгром 
противника [246] (2015).  

 

стратегическое сдерживание6 — комплекс согласованных по-
литических, экономических, идеологических, научно-технических, во-
енных и иных мер, проводимых последовательно или одновременно и 
направленных на стабилизацию военно-политической обстановки пу-
тем убеждения военно-политического руководства и общественности 
государства (коалиции государств) потенциального противника (агрес-
сора) в бесперспективности достижения силовыми методами военных 
и политических целей59 [198] (2015).  

 

стратегическое сдерживание7 — комплекс взаимосвязанных 
политических, дипломатических, информационных, экономических, 
военных и других мер, направленных на снижение и предотвращение 
угроз, а также агрессивных действий со стороны какого-либо государ-
ства (коалиции государств) путем демонстрации возможности ответ-
ных мер или адекватной угрозой неприемлемых для него последствий 
в результате ответных действий [38] (2015).  

 

стратегическая цель сдерживания — намечаемый конечный 
результат сдерживающих действий стратегического масштаба, дости-
жение которого приводит к стабилизации военно-политической и стра-
тегической обстановки, способствует поддержанию военной и эконо-
мической безопасности государства [198] (2015).  

 

несиловое стратегическое сдерживание — мероприятия нево-
енного характера: политические, дипломатические, правовые, эконо-
мические, духовно-нравственные и другие, направленные на достиже-
ние компромисса в решении спорных военно-политических вопросов.  

Весь этот комплекс осуществляется с недекларируемой офици-
ально и опосредованной опорой на военную, в том числе и ядерную 
мощь государства. Они проводятся на всех этапах зарождения и разви-
тия конфликта политическим руководством страны, федеральными ор-
ганами исполнительной власти Российской Федерации в тесном взаи-
модействии с международными институтами (СБ ООН, ОБСЕ, ЕС и 
др.) [152] (2002).  
                                           

59 Концепция национальной безопасности Российской Федерации, в ред. 2000 г. 
— Прим. сост.: наличие определения не подтверждено. 
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силовое стратегическое сдерживание — осуществление ком-
плекса «непопулярных» для конфликтующей стороны согласованных 
политических, экономических, идеологических, научно-технических, 
военных и иных действий, проводимых последовательно или одновре-
менно для демонстрации решимости политического руководства ис-
пользовать все имеющиеся потенциальные возможности государства 
(коалиции государств) для стабилизации военно-политической обста-
новки, сдерживания (локализации) вооруженного конфликта и предот-
вращения возможной агрессии.  

К мерам силового характера относятся:  
— непровоцируемое наращивание боеспособности, боевой и мо-

билизационной готовности вооруженных сил, контролируемое приме-
нение войск (сил) для сопровождения политико-дипломатических и 
экономических акций;  

— силовое изменение расстановки военно-политических сил, со-
здание и совершенствование военно-политических блоков;  

— экономическая блокада;  
— ускоренная разработка и внедрение перспективных военно-

экономических технологий;  
— разведывательно-информационные действия;  
— меры по обеспечению безопасности экономической деятель-

ности страны;  
— миротворческие акции;  
— мероприятия по противовоздушной обороне, охране и защите 

государственной границы в воздушном пространстве, подводной сре-
де, на суше и на море военными способами, а также действия Воору-
женных Сил по демонстрации решимости политического руководства 
на адекватное применение боевой мощи в кризисной ситуации [152] 
(2002).  

2.4.2.1. Военное сдерживание 

военное сдерживание — система согласованных по целям, зада-
чам, месту и времени действий сил и средств видов и родов войск ВС 
РФ, осуществляемых по единому замыслу и плану ВГК, под общим 
руководством ГШ ВС и непосредственным управлением соответству-
ющих главнокомандующих (командующих) и главных штабов (шта-
бов) видов ВС (родов войск) для решения задач стратегического сдер-
живания (рис. на с. 107).  
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Структура военного сдерживания 

Суть военного сдерживания заключается в создании угрозы неот-
вратимости получения эвентуальным противником неприемлемого для 
него ущерба в ответных (ответно-встречных) действиях. Основное со-
держание военного сдерживания могут составить действия Вооружен-
ных Сил и других войск по сопровождению политико-дипломатичес-
ких и экономических акций, демонстрации решимости политического 
руководства к применению военной силы для защиты жизненно важ-
ных интересов страны.  

Военное сдерживание в мирное время осуществляется в целях 
недопущения любого вида агрессии (попыток силового давления) про-
тив Российской Федерации и ее союзников, а в случае ее развязывания 
— прекращения военных действий на возможно ранней стадии на при-
емлемых для России условиях и недопущения их эскалации путем со-
здания угрозы неотвратимости получения противником неприемлемо-
го ущерба.  
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Цели военного сдерживания достигаются: поддержанием готов-
ности СЯС на уровне, обеспечивающем гарантированное нанесение 
заданного ущерба агрессору в любых условиях обстановки; поддержа-
нием готовности и боевого потенциала сил общего назначения мирно-
го времени для решения внезапно возникающих задач и отражения 
нападения противника на любом стратегическом направлении, а также 
надежного прикрытия объектов государственного и военного управле-
ния, экономики, коммуникаций и Вооруженных Сил от ударов с воз-
духа, из космоса и с моря; своевременным проведением мероприятий 
по переводу страны с мирного на военное положение и стратегическо-
му развертыванию ВС РФ адекватно прогнозу развития обстановки; 
практическим освоением органами управления и войсками эффектив-
ных форм и способов применения ВС; непрерывностью, активностью и 
решительностью осуществления продекларированных сдерживающих 
мер.  

Военное сдерживание осуществляется силами общего назначения 
и ядерными силами на глобальном и региональном уровнях. Основу 
сил военного сдерживания составляют ядерные силы и войска посто-
янной готовности сил общего назначения, способные обеспечить га-
рантированное отражение внезапной ядерной и неядерной агрессии и 
нанести при необходимости неприемлемый ущерб агрессору [152] 
(2002).  

 

стратегическое сдерживание (воен.) — результат действий 
группировок Вооруженных Сил, вследствие которых достигнута общая 
стратегическая цель сохранения мира.  

Характеризуется отсутствием военных угроз [198] (2015).  
 

стратегические сдерживающие действия ВС РФ — специфи-
ческая форма стратегических действий, применяемая в целях демон-
страции способности военной поддержки политических, дипломатиче-
ских, экономических и других невоенных мер при урегулировании 
возникших конфликтных ситуаций.  

Несмотря на исключительно большое разнообразие возможного 
содержания стратегических сдерживающих действий ВС РФ, особая 
роль в них должна, по нашему мнению, отводиться мерам ядерного 
сдерживания [152] (2002).  

 

силы стратегического сдерживания — основное средство стра-
тегического сдерживания, представляющее собой совокупность:  
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органов государственного управления;  
политико-дипломатических, информационных и экономических 

структур;  
боеготовых контингентов вооруженных сил и других войск, во-

инских формирований и органов;  
выделенной части научного и промышленного комплексов, дея-

тельность которых направлена на обеспечение обороны и безопасности 
страны [152] (2002).  

 

стратегические силы сдерживания — включают в свой состав:  
а) стратегические наступательные силы, состоящие из:  
стратегических ядерных сил — наземных (РВСН), морских и 

авиационных стратегических ядерных сил;  
нестратегических ядерных сил — соединений и воинских частей 

сил общего назначения, имеющих на вооружении нестратегическое 
ящерное оружие наземного, морского и воздушного базирования;  

стратегических неядерных сил — соединений и воинских частей 
сил общего назначения, имеющих на вооружении стратегическое не-
ядерное оружие различного базирования;  

б) стратегические оборонительные силы — силы и средства си-
стем предупреждения о ракетном нападении, контроля космического 
пространства, противоракетной, противокосмической и противовоз-
душной обороны, обеспечивающие боевое применение стратегических 
наступательных сил [246] (2015).  

 

стратегическое вооружение — различные виды оружия и воен-
ной техники, а также средства управления и обеспечения, предназна-
ченные для решения стратегических задач в войне60 [198] (2015).  

 

стратегическая задача — крупная (основная) задача, решаемая 
в ходе войны (кампании), выполнение которой приводит к коренному 
(резкому) изменению обстановки на ТВД (стратегическом направле-
нии) [198] (2015).  

                                           
60 Военный энциклопедический словарь. М.: Воениздат, 1983; Военно-морской 

словарь. М.: Воениздат, 1989. 
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2.4.2.2. Ядерное сдерживание 

ядерное сдерживание — важнейшая составная часть предот-
вращения и сдерживания военных угроз, возникновения и эскалации 
военных конфликтов, внезапного развязывания неядерных и ядерных 
войн.  

Оно осуществляется ядерными силами проведением сдерживаю-
щих действий в тесном взаимодействии с силами общего назначения, а 
также шагами, предпринимаемыми политическими, экономическими, 
информационными и другими государственными структурами. Все 
это, на наш взгляд, своеобразный способ вовлечения большинства 
государств в урегулирование конкретной конфликтной ситуации через 
показ опасности ее разрешения военными средствами применительно к 
ядерной стране [152] (2002).  

 

стратегическое ядерное сдерживание — сдерживание другого 
государства или группы государств от ядерного нападения на Россию, 
а также от попыток поставить под угрозу само существование России в 
ходе ведения обычной войны [198] (2015).  

 

сдерживание ядерной агрессии — базируется на стратегии 
ядерного возмездия при определяющей роли стратегических ядерных 
сил. При этом сдерживание ядерной агрессии создает необходимые 
предпосылки для сдерживания агрессии с применением обычных 
средств поражения. Существует также и обратная связь [254] (2012).  

 

стратегическое ядерное сдерживание (воен.) — результат дей-
ствий стратегических ядерных сил, вследствие которых достигнута 
общая стратегическая цель безопасности государства.  

Характеризуется отсутствием угрозы ядерной войны и самому 
существованию государства [198] (2015).  

 

сдерживающие действия ядерных сил — совокупность согла-
сованных по целям, задачам, месту и времени действий их группиро-
вок, осуществляемых по единому замыслу и плану ядерного сдержива-
ния под общим руководством Верховного Главнокомандующего [152] 
(2002).  
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2.4.2.3. Неядерное сдерживание 

неядерное сдерживание1 — демонстрация готовности к реали-
зации угрозы нанесения неядерными средствами в ответных или упре-
ждающих действиях ущерба жизненно важным интересам и объектам 
государств — потенциальных агрессоров, заведомо превышающего 
выгоды от осуществления агрессии.  

Неядерное сдерживание стало возможным только в последнее 
время, так как появились высокоэффективные средства поражения 
(высокоточное оружие, оружие на новых физических принципах и т.д.) 
и технологическое развитие ведущих стран достигло таких значений, 
когда разрушение отдельных элементов инфраструктуры, коммуника-
ций, систем управления может привести к катастрофическим послед-
ствиям, способным отбросить государство в его развитии назад на 
многие годы [36] (2007).  

 

неядерное сдерживание2 — сдерживание другого государства 
или группы государств от вооруженного конфликта с Россией.  

Цель неядерного сдерживания: не допустить унижения России и 
не спровоцировать эскалацию вооруженного конфликта. В отличие от 
общего характера стратегической цели ядерного сдерживания цель не-
ядерного сдерживания имеет частный, тактический характер [198] 
(2015).  

 

новый экономический порядок — связанные между собой и с 
другими непрямыми действиями, невоенными средствами приемы 
действий государственных органов и негосударственных организаций 
в экономической сфере, направленные на нейтрализацию или исклю-
чение возможности нанесения государству ущерба средствами воору-
женного насилия61 [254] (2012).  

 

сдерживание агрессии с применением обычных средств по-
ражения — основывается на угрозе нанесения заданного ущерба как 
группировкам войск, так и военно-экономическому потенциалу про-
тивника, а также на угрозе ядерной эскалации конфликта до массиро-
ванного обмена ядерными ударами [254] (2012).  
                                           

61 Гордиенко Д. Военно-экономическое противоборство: сущность, основные 
направления и формы // Военная Мысль. 2006. № 6. 
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силы оперативного неядерного реагирования — силы неядер-
ного сдерживания, предназначенные для действий по недопущению 
возникновения военной угрозы, ее перерастанию в военный конфликт 
и решению стратегических задач с началом вооруженного конфликта с 
целью его деэскалации [198] (2015).  

 

стратегическое неядерное оружие (СНЯО) — любое оружие в 
неядерном оснащении для решения стратегических задач на ТВД 
(стратегическом направлении).  

Если рассматривать деэскалационные действия, то их основная 
задача состоит в оперативном нанесении ущерба в таком объеме, кото-
рого противник не может ожидать и тенденции к увеличению которого 
поставят под сомнение возможность достижения целей агрессии. То 
есть СНЯО сил неядерного сдерживания — это не оборонительное, а 
ударное эффективное оружие наступательного характера, предназна-
ченное для решения стратегических задач в «дистанционной» войне в 
оперативной и оперативно-стратегической глубине ТВД, а также в 
удаленных континентальных районах [198] (2015).  

 

неядерное сдерживание (воен.) — результат действий межвидо-
вой группировки оперативного неядерного реагирования, вследствие 
которых достигнута частная стратегическая цель безопасности госу-
дарства.  

Характеризуется отсутствием угроз военных конфликтов и про-
вокаций.  

При этом в качестве частных стратегических целей могут высту-
пать:  

в мирное время и в период непосредственной угрозы агрессии — 
сдерживание противника от развязывания вооруженного конфликта 
или локальной войны;  

в военное время — деэскалация конфликта и обеспечение гаран-
тированного нанесения одиночных и ограниченных ядерных ударов 
силами ядерного сдерживания в случае дальнейшей его эскалации 
[198] (2015).  

 

сдерживающие действия — в мирное время направлены на 
предотвращение возможной агрессии против РФ и ее союзников путем 
снижения вероятности и серьезности осуществления военных угроз; в 
военное время — на деэскалацию военных действий и их прекращение 
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на условиях, выгодных для РФ, а в качестве крайней меры — на раз-
гром агрессора [254] (2012).  

 

мероприятия силового характера — согласованные действия 
ВС РФ и других войск под общим руководством и непосредственным 
управлением Генерального штаба ВС РФ.  

К проведению мероприятий стратегического сдерживания при-
влекаются: органы военного управления, объединения, соединения, 
части ВС, назначенные для выполнения задач стратегического сдержи-
вания [254] (2012).  

 

демонстрационные действия войск (сил) — скоординирован-
ные действия ВС, направленные на усиление действенности политиче-
ских, экономических, дипломатических, идеологических, информаци-
онных и других мер, предпринимаемых военно-политическим руко-
водством РФ в разрешении международных противоречий и психоло-
гического воздействия на противоположную сторону [254] (2012).  

 

операция по поддержанию мира (ОПМ) — совокупность согла-
сованных и взаимосвязанных по целям, задачам, месту и времени дей-
ствий Коллективных сил по поддержанию мира и военных наблюдате-
лей в зоне вооруженного конфликта, проводимых в соответствии с 
мандатом, утвержденным Советом Безопасности ООН или другим ор-
ганом коллективной безопасности, и направленных на прекращение 
вооруженного конфликта, создание условий, способствующих полити-
ческому разрешению противоречий и исключению возможности 
возобновления конфликта.  

В операции по поддержанию мира выделяют несколько этапов.  
Первый — «превентивной дипломатии», когда деятельность раз-

личных институтов коллективной безопасности направлена на выявле-
ние регионов потенциальных конфликтов и предупреждение вспышек 
военных действий.  

Второй — «миротворческой деятельности», в ходе которой уси-
лия международного сообщества сосредоточены на разрешении кон-
фликта мирными средствами (если же ситуация обостряется и начина-
ет угрожать международной безопасности, то полномочный орган кол-
лективной безопасности принимает решение на проведение операции с 
привлечением международного воинского контингента).  

Третий — «поддержания (установления) мира», когда полномоч-
ный орган коллективной безопасности принимает разнообразные меры 
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для стабилизации обстановки в регионе конфликта, вплоть до введения 
в него международного воинского контингента.  

Четвертый — «разрешения конфликта», в ходе которого прини-
маются меры для достижения всеобъемлющего согласия конфликтую-
щих сторон и необратимости миротворческого процесса.  

Пятый — «постконфликтной деятельности (миростроительства)», 
когда воинский контингент, как правило, выводится из региона кон-
фликта, а международное сообщество направляет свои усилия на поиск 
и поддержку структур, способных укрепить мир и не допустить возоб-
новления конфликта [185] (1997).  

 

операция по принуждению противника к миру — совокуп-
ность согласованных и взаимосвязанных по цели, задачам, месту и 
времени ударов и иного деэскалационного воздействия разнородных 
войск (сил) оперативного неядерного реагирования, проводимых одно-
временно и последовательно по единому замыслу и плану для решения 
задачи деэскалации боевых действий на театре (театрах) военных дей-
ствий, стратегическом направлении (в определенном районе, зоне) в 
установленный период времени.  

По масштабу и участвующим силам и средствам — это стратеги-
ческая, совместная и самостоятельная операция; по характеру — 
наступательная; по времени — первоочередная, проводимая одновре-
менно со стратегической операцией по отражению воздушно-косми-
ческого нападения противника [198] (2015).  

2.4.2.4. Оценка системы стратегического 
сдерживания 

неприемлемый ущерб1 (НУ) — величина предполагаемых по-
терь государства в результате ответного ядерного удара противника, 
которая делает невозможным развязывание войны против него [136] 
(2016).  

 

неприемлемый ущерб2 — ущерб, размеры которого поставили 
бы под сомнение достижение целей вооруженного конфликта, но не 
лишили бы противника альтернативы его деэскалации [198] (2015).  

 

неприемлемый ущерб3 — ущерб для государств и его населения 
от войны, при котором погибает значительная часть населения, а воен-
но-экономический потенциал считается уничтоженным и неспособным 
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к восстановлению на длительную историческую перспективу (крите-
рий Макнамары — потери населения, потери военно-экономического 
потенциала) [2] (2015).  

 

неприемлемый ущерб4 — уровень людских, моральных и мате-
риальных потерь (личного состава ВС и населения, вооружения и во-
енной техники, важных объектов ВС, экономики и т.д.), ухудшения 
условий жизни населения, на которые данная сторона не согласна даже 
при условии победы в войне или вооруженном конфликте.  

Применительно к отдельному объекту (группировке войск) поро-
гом неприемлемого ущерба является минимальный ущерб (уровень по-
терь), при котором объект утрачивает свои качественные свойства [15] 
(2003).  

 

приемлемый ущерб — уровень людских, моральных и матери-
альных потерь, ухудшения условий жизни населения, при которых 
данная сторона сохраняет основы своей жизнедеятельности, способ-
ность вести военные действия без существенных ограничений.  

Применительно к отдельному объекту (группировке войск) поро-
гом приемлемого ущерба является максимально допустимый ущерб 
(уровень потерь), при котором объект еще сохраняет свои качествен-
ные свойства [15] (2003).  

 

модифицированный критерий Макнамары — неприемлемым 
ущербом для государства являются потери:  

населения — более 10—20%;  
потери военно-экономического потенциала — более 15—20%;  
нарушение функционирования органов государственного и воен-

ного управления [2] (2015).  
 

ущерб1 — мера опасности (совокупности опасностей), устанав-
ливаемая для объекта в виде возможных потерь за заданное время [2] 
(2015).  

 

оценка ущерба — процесс последовательно выполняемых дей-
ствий (определение его значения количественным и качественным 
способами) по идентификации и прогнозированию опасностей, оценке 
уязвимости объекта для этих опасностей и установлению возможных 
потерь объекта и его составляющих для всех случаев реализации опас-
ностей с определенной интенсивностью, повторяемостью и длительно-
стью воздействия за заданное время [2] (2015).  
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оценка соотношения стратегических сил сторон — выработка 
оценочного суждения о соответствии рассматриваемых сил сторон той 
или иной категории соотношения стратегических сил сторон [136] 
(2016).  

 

категория оценки соотношения стратегических сил сторон — 
совокупность балансов боевых ядерных потенциалов, объединенных 
общностью некоторого признака [136] (2016).  

2.4.3. Военно-политическая обстановка 

обстановка — определенное состояние отношений между раз-
личными субъектами [164] (2011).  

 

военно-политическая обстановка1 (ВПО) — в п. 10 военной 
доктрины упоминается как совокупность межгосударственных отно-
шении, а в п. 19 военно-политическая обстановка на глобальном и ре-
гиональном уровнях рассматривается уже как явление, подлежащее 
анализу наряду с «состоянием межгосударственных отношений в во-
енно-политической сфере».  

Военная энциклопедия (1994) на основании ряда статей, опубли-
кованных в период с 1980 по 1989 год, под ВПО понимает совокуп-
ность характерных особенностей военно-политических отношений 
между государствами и другими субъектами политики, в том числе во-
оруженными силами. Военно-энциклопедический словарь, изданный в 
2007 году, определяет ВПО так же, как и Военная энциклопедия.  

Доктор военных наук В.М. Барынькин в 1999 году определил 
ВПО как исторически конкретную совокупность условий и факторов, 
связанных с расстановкой военно-политических сил, характером их 
действий и состоянием отношений между ними, использованием воен-
ной силы в политических целях.  

Наличие видовых признаков позволяет нам дать определение 
ВПО. Военно-политическая обстановка — это состояние отношений, 
складывающихся в результате взаимодействия различных военно-по-
литических сил [164] (2011).  

 

военно-политическая обстановка2 (ВПО) — исторически кон-
кретная совокупность условий и факторов, связанных с расстановкой 
военно-политических сил, характером их действий и состоянием от-
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ношений между ними, использованием военной силы в политических 
целях.  

Военно-политическая обстановка выступает как сторона (срез) 
внутренней политической обстановки в государстве (его части) и 
внешней международной обстановки в каком-либо регионе или в мире 
в целом. По масштабу, количеству участников, широте действия усло-
вий и факторов, определяющих ВПО, целесообразно различать: ВПО в 
мире в целом — мировую ВПО; ВПО в отдельном крупном регионе — 
региональную ВПО (на всем континенте или в его части, например, в 
Восточной Европе, на Дальнем Востоке); ВПО в отдельной стране — 
локальную ВПО; ВПО в части страны (в отдельном районе). По исто-
рическим условиям, конкретному этапу и характеру отношений между 
сторонами военно-политическую обстановку можно подразделить на 
ВПО мирного и военного времени.  

Такова самая общая внешняя характеристика военно-политичес-
кой обстановки как объекта изучения. Для полной оценки ВПО важно 
уточнить ее внутреннее содержание, структурные элементы. В этих 
целях необходимо выявить те факторы (условия, обстоятельства), ко-
торые образуют конкретную военно-политическую обстановку, фор-
мируют конкретный тип (характер) военно-политических отношений 
(союзнические, дружественные, партнерские, нейтрально-выжидатель-
ные, напряженные, конфронтационные, враждебные), определяют их 
состояние и тенденции изменений. К ним прежде всего относятся:  

субъекты (стороны) военно-политических отношений — полити-
ческие силы, располагающие военными средствами и способные ис-
пользовать их в политических целях;  

геополитическое положение сторон (территория, границы и т.п.);  
позиции и личные качества политических лидеров и военного ру-

ководства;  
интересы и намерения сторон, их цели, планы и военные доктри-

ны;  
возможности сторон (экономические, демографические, научно-

технические, морально-психологические и др.);  
военные силы сторон (совокупный военный потенциал, количе-

ство и качество вооруженных сил, их состав, состояние, дислокация, 
возможности);  

военно-политические действия, которые предпринимают субъек-
ты ВПО для достижения своих политических целей (демонстрация си-
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лы, применение силы в различных формах и масштабах, разъединение 
конфликтующих сил, вывод войск с чужих территорий и т.д.).  

В качестве субъектов ВПО могут выступать государства и их ко-
алиции, нации и иные социально-этнические образования, классы, пар-
тии, движения. На ВПО влияет как количество взаимодействующих 
субъектов, так и их состав, состояние, масштаб, геополитическое по-
ложение, исторические особенности, характер и направленность их 
политики. Кроме того, характер правящей элиты, ее социальные каче-
ства, позиции, склонности, пристрастия, реальный вес в обществе и за 
пределами страны могут оказывать значительное воздействие на рас-
становку политических сил, формы их действий. Когда к руководству 
государством приходят экстремистские силы, авантюристические эле-
менты, криминальные структуры, обстановка неизбежно обостряется, 
что нередко приводит к развязыванию войны или вооруженного кон-
фликта.  

Военно-политическая обстановка считается стабильной (устой-
чивой), если главные характеристики формирующих ее факторов 
остаются относительно постоянными, т.е. взаимодействуют (или про-
тиводействуют) одни и те же субъекты (политические силы); их наме-
рения, цели, планы, доктрины практически не меняются; не происхо-
дит резкого наращивания военной мощи, изменения состава военных 
блоков; в основном сохраняется сложившееся соотношение сил; не со-
вершается крутых перемен в действиях сторон.  

По степени напряженности в отношениях между различными си-
лами выделяются следующие типичные состояния ВПО:  

спокойная (нормальная) обстановка — строится на правовой ос-
нове в русле заключенных договоров и соглашений, реализуются меры 
доверия, расширяется сотрудничество;  

обострившаяся (напряженная) обстановка — характеризуется 
ухудшением политических, а затем и других отношений, ростом недо-
верия, усилением конфронтации, свертыванием переговоров, обостре-
нием выпадов в средствах массовой информации, усилением военных 
приготовлений;  

кризисная обстановка — характеризуется резким ухудшением 
отношений вследствие конфронтационных действий какой-либо сто-
роны, прямых угроз применения военной силы (обычно сопровождает-
ся прекращением переговоров, нарушением ранее заключенных со-
глашений, усилением «психологической войны»);  
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обстановка военного (вооруженного) конфликта — отношения 
выходят за рамки существующих договоров, дипломатических норм, 
ведутся военные действия ограниченного масштаба;  

обстановка войны [18] (1999).  
 

военно-политическая обстановка3 — совокупность военно-по-
литических отношений противоборствующих субъектов политики и их 
военных организаций [230] (1999).  

 

военно-политическая обстановка4 — результат взаимодействия 
субъектов военно-политических отношений, проводящих свою воен-
ную политику в целях реализации своих национальных интересов [247] 
(2014).  

 

военно-политические субъекты — политические организации, 
которые имеют в своем распоряжении вооруженные силы или воору-
женные формирования (даже незаконные) и отстаивают свои интере-
сы, в том числе с использованием указанных сил или формирований.  

К ним относятся государства с их вооруженными силами; объ-
единения государств, в том числе военные коалиции, блоки и союзы; 
оппозиционные внутригосударственные организации, движения, груп-
пировки, в том числе антиколониальные и национально-освободитель-
ные, обладающие вооруженными формированиями и выдвигающие 
политические требования (смены власти, национального самоопреде-
ления в рамках данного государства, достижения независимости и об-
разования самостоятельного государства и т.д.) [164] (2011).  

 

военно-стратегическая обстановка1 (ВСО) — совокупность 
факторов и условий, определяемых составом, состоянием, боевыми 
возможностями, группировками, их оперативным построением, целями 
и возможным характером действий вооруженных сил сторон.  

Каждая конкретная ситуация военно-стратегической обстановки 
может быть отнесена к одному из следующих периодов ее развития:  

мирное время, в которое вооруженные силы сторон осуществ-
ляют повседневную деятельность, т.е. проводятся плановые мероприя-
тия оперативной и боевой подготовки;  

обострение отношений, когда в результате борьбы в политиче-
ской, экономической, идеологической и других областях выполняются 
мероприятия, направленные на повышение боевой готовности воору-
женных сил сторон;  
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нарастание напряженности — появляется непосредственная 
угроза развязывания военных действий, происходит дальнейшее нара-
щивание боевой готовности ВС сторон, осуществляются широкомас-
штабные перегруппировки и мероприятия оперативного развертывания 
войск (сил);  

война с применением обычных средств поражения;  
война с применением оружия массового поражения [230] 

(1999).  
 

военно-стратегическая обстановка2 — показывает соотноше-
ние военных сил в стратегическом масштабе. Она формируется в ре-
зультате взаимодействия военно-стратегических сил (субъектов воен-
ной стратегии) — военных блоков (союзов), а также государств, обла-
дающих наибольшей военной мощью [164] (2011).  

 

потенциальная военная опасность — состояние военно-поли-
тической обстановки, при котором существует лишь гипотетическая 
возможность возникновения военного конфликта.  

Она характеризуется наличием неразрешенных противоречий 
между соперничающими сторонами, политических намерений и воли 
хотя бы у одной из них для их разрешения с применением военной си-
лы [120] (1997).  

 

непосредственная военная угроза — в отличие от военной 
опасности — состояние военно-политической обстановки, при котором 
существует реальная возможность возникновения военного конфликта.  

Она характеризуется наличием антагонистических противоречий 
между соперничающими сторонами, политических намерений и воли 
хотя бы у одной из них для их разрешения с применением военной си-
лы, готовностью ее вооруженных сил (вооруженных формирований) и 
других элементов военной организации государства к решению по-
ставленных задач [120] (1997).  

 

внутриполитическая обстановка — в пределах одного государ-
ства формируется политическими силами (субъекты политики) — ор-
ганы государственной власти, партии, другие политические организа-
ции, движения или группировки, религиозные, религиозно-политичес-
кие, этнические и другие организации, отстаивающие невоенными 
средствами политические цели. В повседневной деятельности внутри-
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политическая обстановка складывается в результате взаимодействия 
всех субъектов политики [164] (2011).  

2.4.3.1. Оценка военно-политической обстановки 

оценка военно-политической обстановки — определение рас-
становки военно-политических сил, их интересов, намерений, возмож-
ностей (особенно военные), предпринимаемых действий и, как след-
ствие, характера отношений между ними в конкретном геополитиче-
ском пространстве в данный или прогнозируемый период времени.  

Текущая и прогностическая оценка военно-политическая обста-
новка является основой решений и планов действий на данный момент 
и перспективу, определения целей и задач подготовки, организации и 
ведения военных действий.  

Во время оценки военно-политической обстановки сотрудникам 
информационно-аналитических структур приходится работать с боль-
шим объемом разнородной, «размытой» информации, порой без осо-
бой надежды на предоставление сведений с требуемой частотой, точ-
ностью и достоверностью [224] (2005).  

 

методы анализа военно-политической обстановки — наиболее 
распространенными среди них являются: игровое моделирование, ме-
тод сценариев, метод «потенциал-миссия», комбинированный метод 
[224] (2005).  

 

игровое моделирование — достаточно эффективное средство 
исследования кризисных ситуаций и конфликтов. Особенностью дан-
ного метода является то, что в отличие от большинства других мето-
дов, в которых анализ альтернативных стратегий поведения стороны и 
выбор оптимальных вариантов осуществляются без «прямого» учета 
возможных действий других сторон конфликта, игровое моделирова-
ние позволяет наглядно оценить влияние деятельности всех субъектов 
анализируемого процесса, что значительно повышает адекватность и 
надежность получаемых результатов. К числу наиболее разработанных 
методов игрового моделирования относятся так называемые методы 
теории игр двух лиц с противоположными интересами (антагонистиче-
ские игры). Данные методы широко применяются для анализа и про-
гнозирования военных конфликтов (например, для моделирования бо-
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евых действий, в том числе и с применением ядерного оружия) [224] 
(2005).  

 

метод сценариев — широко используется в вооруженных силах 
НАТО при планировании применения группировок войск, развития 
оборонительных и наступательных систем вооружения. Сценарный 
подход к планированию применения вооруженных сил основан на по-
литическом анализе ситуации. Американские специалисты по плани-
рованию используют четко определенные условия на тактическом, ре-
гиональном и глобальном уровнях для формулировки задач или выяв-
ления кризисной ситуации. Хорошо разработанный сценарий обычно 
включает большой объем текущей практической информации и эле-
менты предложений по уже готовым планам. В нем указаны четкие 
сроки проведения подготовительных мероприятий и сроки мобилиза-
ции, группировки вооруженных сил и, где требуется, цели военной 
операции [224] (2005).  

 

метод «потенциал-миссия» — используется для реальной оцен-
ки военной организации в государствах — членах НАТО. Этот метод 
основывается на анализе потенциала вооруженных сил дружественных 
государств независимо от возможной угрозы, кризисной ситуации или 
военных действий. Работа по методу «потенциал-миссия» начинается, 
как правило, с оценки таких общих категорий военной деятельности, 
как стратегическое сдерживание, переброска войск и боевой техники 
или присутствие за рубежом. Эти категории затем разбиваются на бо-
лее конкретные показатели: совместный удар, превосходство в возду-
хе, стратегическая мобильность, контроль над морскими акваториями, 
маневры наземных войск, подавление систем ПВО противника, контр-
батарейная борьба, противоминная борьба. Метод позволяет проанали-
зировать военный потенциал группировки по всем общим категориям 
военной деятельности [224] (2005).  

 

комбинированный метод с использованием современного ма-
тематического моделирования — состоит из повторяющихся циклов, 
а каждый цикл — из этапов. Изначально прогнозы развития обстанов-
ки составляются как гуманитарными методами, так и средствами ма-
тематического моделирования. Далее из имеющихся прогнозов и оце-
нок составляется оптимальный сценарий, включающий описание неко-
торого сложного, управляемого процесса, условий и вариантов его 
дальнейшего развития, которое содержит возможность модельного 
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воспроизведения развития этого процесса с описанием всех суще-
ственных внешних воздействий на него. В последующем разрабатыва-
ется модель, с помощью которой возможно решение определенного 
множества вопросов, задач, проблем, являющихся составной частью 
сценария. И в заключение модельное воспроизведение процессов в 
рамках сценариев сводится к организации игр, поддерживаемых соот-
ветствующими математическими моделями [224] (2005).  

2.4.4. Невоенные меры 

невоенные меры — совокупность целенаправленных и конкрет-
ных действий во внутренней и внешней политике, осуществляемых 
государством в тех случаях, когда требуется дополнение или замена 
усилий в деятельности, относящейся к военной политике.  

При этом невоенные меры, не являясь составной частью военной 
политики, относятся к компетенции внутренней и внешней политики 
государства при решении проблем защиты (продвижения, обеспече-
ния) своих жизненно важных интересов.  

Невоенные меры предназначены для приобретения дополнитель-
ных сил (союзников и друзей), ослабления и устранения военных 
опасностей и угроз (договоры, соглашения, превращение потенциаль-
ных противников в нейтралов и т.п.), уменьшения возможностей 
агрессора (изоляция, создание негативного имиджа в общественном 
мнении, разоблачение его планов и т.д.), ограничения, вплоть до пол-
ного отказа (при определенных условиях), от применения военной си-
лы.  

К основным невоенным мерам, оказывающим наиболее суще-
ственное влияние на обеспечение военной безопасности, относятся: 
политико-дипломатические, экономические, правовые, информацион-
но-психологические, а также информационно-технические, гуманитар-
ные и духовно-нравственные [153] (2009).  

 

непрямые действия — комплекс предупреждающих и ответных 
действий без вступления в открытое вооруженное противостояние в 
интересах мирного разрешения кризисной ситуации [170] (2000).  

 

мягкая сила — комплексный инструментарий решения внешне-
политических задач с опорой на возможности гражданского общества, 
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информационно-коммуникационные, гуманитарные и другие альтер-
нативные классической дипломатии методы и технологии.  

Политика «мягкой силы» предусматривает продвижение интере-
сов путем убеждения и привлечения симпатий к своей стране, основы-
ваясь на ее достижениях в духовной, культурной и интеллектуальной 
сферах.  

«Мягкая сила» должна основываться и на призыве к другому 
государству следовать разуму, логике, так обставляя решение спорной 
проблемы, чтобы оно было приемлемо для другой стороны и не выгля-
дело как ее поражение.  

Основные усилия аппарата Совета безопасности РФ необходимо 
сосредоточить на координации деятельности различных ведомств в 
области обеспечения безопасности страны именно невоенными сред-
ствами [187] (2015).  

 

политико-дипломатические меры — комплексная многоплано-
вая деятельность социальных и политических институтов, органов и 
организаций государства по созданию благоприятных политических 
условий для реализации его национальных интересов.  

Политические и дипломатические меры проявляются во внешней 
и внутренней политике государства и определяют выбор средств, форм 
и способов противодействия военным угрозам [153] (2009).  

 

экономические меры — комплекс средств, форм и способов, 
применение которых позволяет влиять на создание достаточных и не-
обходимых материальных ресурсов для устойчивого развития обще-
ства и государства.  

Он базируется на таких направлениях экономики, как природо-
пользование, производство средств производства и предметов потреб-
ления, в том числе средств ведения вооруженной борьбы и другие 
[153] (2009).  

 

правовые меры — меры, оказывающие влияние на выработку 
законов и других нормативных актов, соответствующих международ-
ным правовым нормам и требованиям политики государства, проводи-
мой в сфере обеспечения военной безопасности.  

Это деятельность государственных и негосударственных инсти-
тутов, субъектов по подготовке законов, положений договоров, согла-
шений и других правовых актов, на основании которых осуществляет-
ся регулирование в сфере межгосударственных и внутригосударствен-
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ных отношений в целях гарантированного предотвращения возможной 
агрессии и надежной защиты национальных интересов государства 
[153] (2009).  

 

информационно-психологические меры — мероприятия, 
направленные на формирование необходимого общественного мнения 
внутри страны и за рубежом путем воздействия на сознание и инфор-
мационно-технические средства [153] (2009).  

2.5. Военное строительство 

военная организация государства1 — совокупность Вооружен-
ных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирова-
ний, части научного и промышленного комплексов, выделенных для 
обеспечения задач военной безопасности, а также органов управления 
ими [119] (2000).  

 

военная организация государства2 — включает в себя Воору-
женные Силы Российской Федерации, составляющие ее ядро и основу 
обеспечения военной безопасности, другие войска, воинские формиро-
вания и органы, предназначенные для выполнения задач военной без-
опасности военными методами, а также органы управления ими.  

В военную организацию государства также входит часть про-
мышленного и научного комплексов страны, предназначенная для 
обеспечения задач военной безопасности62.  

Словарь военных терминов Военной академии Генерального 
штаба определяет военную организацию Российской Федерации как 
«органы государственного и военного управления, Вооруженные Силы 
Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и ор-
ганы, которые в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации предназначены для выполнения задач с приме-
нением военных средств, а также сектора научного и промышленного 
комплексов, совместная деятельность которых направлена на обеспе-
чение обороны и безопасности Российской Федерации».  

Мы предлагаем следующее определение рассматриваемого поня-
тия: военная организация государства — составная часть государ-

                                           
62 Военная доктрина Российской Федерации, ст. 12. 
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ства, предназначенная для обеспечения его обороны и безопасности 
[27] (2006).  

 

военная организация государства3 — в широком смысле — 
сложная, многопрофильная многоуровневая система, включающая три 
основные подсистемы: во-первых, это — военная сила, т.е. Вооружен-
ные Силы, другие войска, воинские формирования и органы, привле-
каемые к решению задач обороны и безопасности страны; во-вторых, 
это — материально-техническая база строительства, подготовки и 
применения военной силы, т.е. совокупность элементов государства и 
общества, обеспечивающих функционирование и развитие военной ор-
ганизации, и, в-третьих, это — духовный потенциал. Он объединяет 
большой спектр социальных, нравственно-этических, психологических 
явлений, синтезирующихся в укладе жизни, национальном характере, 
традициях народа, его исторической памяти, в отношении общества и 
граждан к военной службе, воинскому долгу, военной профессии, за-
щите Отечества.  

В узком смысле — система органов государственного и военного 
управления, Вооруженных Сил воинских формирований, совместная, 
согласованная, скоординированная деятельность которых обеспечива-
ет решение специфической, чрезвычайно важной, жизненно необходи-
мой для стабильности и прогресса общества и государства задачи — 
защиты национальных интересов и безопасности страны [159] (1999).  

 

военная сила1 — Вооруженные Силы, другие войска, воинские 
формирования и органы, предназначенные для ведения вооруженной 
борьбы.  

В широком смысле слова — способность государства воздей-
ствовать на другие государства и систему международных отношений 
косвенным (через демонстрацию возможностей) или прямым исполь-
зованием средств вооруженного насилия и успешно вести вооружен-
ную борьбу [119] (2000).  

 

военная сила2 — совокупность вооруженных сил, других войск, 
воинских формирований и органов.  

Военная сила является фактором сдерживания силового давления 
на государство и его союзников со стороны другого государства или 
коалиции государств, обеспечения политическому руководству страны 
свободы выбора при принятии решений. При исчерпании возможно-
стей устранения военной угрозы мирными средствами военная сила 
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применяется как крайнее средство защиты жизненно важных интере-
сов страны63 [156] (2016).  

 

военная сила3 — все воинские формирования государства, кото-
рые способны участвовать в вооруженной борьбе, применяя вооруже-
ние и военную технику [86] (1997).  

 

военная сила4 — самое радикальное средство насилия. Приме-
нительно к государству она выступает частью военной мощи, пред-
ставляет собой некоторую степень и интенсивность реального воздей-
ствия этой мощи в тех или иных целях на другие государства или си-
стему международных отношений.  

Основным структурным элементом военной силы государства 
являются его вооруженные силы. Их способность решать поставлен-
ные перед ними задачи определяется вооружением, боевой техникой; 
организацией, социальным составом, моральным духом личного соста-
ва; уровнем развития военной теории, управления войсками. В ядер-
ный век военная сила в количественном и качественном отношении в 
решающей мере обусловливается ракетно-ядерным оружием. Ее вели-
чина, характер и направленность в большой степени обеспечиваются 
военно-промышленным комплексом, его возможностями. Другими 
структурными элементами военной силы являются научно-техническая 
мысль, степень ее вовлеченности в решение военных задач, а также 
собственно военная теория, уровень ее развития. Военная сила госу-
дарства зависит и от морального духа народа и личного состава воору-
женных сил, от общественного мнения страны.  

Эффективность использования военной силы государства зависит 
также от ее количественных и качественных параметров, а также спо-
собов и целей ее применения. Основными формами действия военной 
силы являются: вооруженное насилие (как крайняя форма), которое 
может применяться в виде материального, физического воздействия и 
опосредованно, т.е. в скрытом виде, например, в качестве угрозы. В 
первом случае военная сила воздействует и на материальные, и на ду-
ховные силы другой стороны, во втором — на состояние ее духа, со-
знание и волю людей. В связи с тем, что прямое, открытое действие 
военной силы не всегда приносит желаемый результат, многие госу-

                                           
63 Категории и термины системы знаний о войне и военной безопасности. М.: 

АВН, 2000. С. 23. 
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дарства довольно часто используют скрытые формы насилия [240] 
(2004).  

 

военная сила5 — способность государства результативно влиять 
на ход и исход политических процессов внутри страны и на междуна-
родной арене и добиваться намеченных целей с помощью своей воен-
ной мощи.  

Военная сила есть порождение военной мощи и в количествен-
ном отношении представляет собой ту ее часть, которая реально ис-
пользуется государством для решения политических задач [114] (2005).  

 

военная сила6 — средство политики государств, их союзов, ха-
рактеризующее степень и интенсивность реального воздействия воен-
ной мощи на иные субъекты общественной жизни, систему внутри- и 
межгосударственных отношений в целях реализации собственных ин-
тересов [255] (2017).  

2.6. Военная наука 

наука1 — система знаний о закономерностях в развитии приро-
ды, общества и мышления, а также отдельная отрасль таких знаний64 
[233] (2000).  

 

наука2 — сфера человеческой деятельности, функция которой 
накопление и теоретическая систематизация объективных знаний о 
действительности; включает как деятельность по получению нового 
знания, так и ее результат — сумму знаний, лежащих в основе научной 
картины мира.  

Непосредственные цели — описание, объяснение и предсказание 
процессов и явлений действительности на основе открываемых ею за-
конов65 [92] (2005).  

 

наука3 — с информационной точки зрения — сложная динами-
ческая система, созданная человеком для сбора, анализа и переработки 
информации в целях получения новых знаний (истин) и их практиче-
ского приложения [214] (2008).  

 

                                           
64 Ожегов С.И. Словарь русского языка. М.: Сов. энциклопедия, 1975. С. 361. 
65 Российский энциклопедический словарь. М.: Научное издательство «Большая 

Российская Энциклопедия», 2001. Кн. 2. С. 1027. 
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наука4 — открытая материально-абстрактная система, главной 
общественной функцией которой является производство новых знаний, 
т.е. описание и объяснение фактов и явлений, относящихся к предмету 
ее исследования (проблематике).  

Основными элементами этой системы (подсистемами) являются: 
субъект познания; система теоретических и эмпирических знаний о 
предмете (проблематике) исследования, накопленных к данному мо-
менту времени; идеальные (методология) и материальные (экспери-
ментальная база научных учреждений) средства познания, предмет по-
знания (проблематика) [169] (2012).  

 

военная наука1 — система знаний о законах, военно-стратеги-
ческом характере войны, путях ее предотвращения, строительстве и 
подготовке вооруженных сил и страны к войне, способах ведения во-
оруженной борьбы66 [92] (2005).  

 

военная наука2 — система знаний о законах, военно-стратеги-
ческом характере войны, путях ее предотвращения, строительстве и 
подготовке вооруженных сил страны к войне.  

Основным ее предметом является вооруженная борьба в войне. 
Военная наука вскрывает тенденции и эволюцию войны, разрабатыва-
ет ее новые модели, с учетом которых строится и совершенствуется 
армия [217] (2004).  

 

военная наука3 — система знаний о стратегическом характере и 
закономерностях войны, строительстве и подготовке вооруженных сил 
и страны к войне и способах ведения вооруженной борьбы.  

Объектом познания военной науки является война, которую она 
исследует наряду с другими общественными, естественными и техни-
ческими науками. Предметом военной науки является вооруженная 
борьба в ходе различных войн и конфликтов.  

На новом этапе развития военно-теоретической мысли военную 
науку в нашей стране будут рассматривать, по всей вероятности, как 
систему знаний о законах, военно-стратегическом характере войн, во-
оруженных конфликтов, путях их предотвращения, строительства и 
подготовки Вооруженных Сил и страны к военной безопасности, о за-
кономерностях, принципах, формах и способах ведения вооруженной 
                                           

66 Военная Энциклопедия. М.: Воениздат, 1994. Т. 2. С. 130. 
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борьбы для зашиты Российского государства, его интересов на между-
народной арене.  

Структуру военной науки на новом этапе ее развития, скорректи-
рованную с учетом новых военно-политических реалий в Российском 
государстве и в целом в мире, можно представить в виде системы зна-
ний о войне и военной безопасности в совокупности следующих взаи-
мосвязанных составных частей: общая теория; теория военного искус-
ства; теория строительства Вооруженных Сил; теория воинского обу-
чения и воспитания; теория военной экономики; теория управления 
Вооруженными Силами; теория всестороннего обеспечения; теория 
вооружения; теория военной истории; теории видов и родов войск Во-
оруженных Сил; частные теории других войск военной организации 
государства (рис. на с. 131).  

Следует отметить, что первоначально такая схема в виде системы 
знаний о войне, армии и оборонной безопасности была разработана и 
опубликована генералом армии М.А. Гареевым [32] (2004).  

 

военная наука4 — система знаний о законах, закономерностях, 
принципах возникновения, предотвращения и разрешения военных 
конфликтов (войн и вооруженных конфликтов), о способах ведения 
вооруженной и других видов борьбы, а также деятельность органов 
государственного и военного управления, научно-исследовательских 
учреждений и военных вузов по подготовке страны к отражению 
агрессии, строительству и подготовке вооруженных сил к войне и ре-
шению ими задач в мирное время.  

Война как особое состояние общества и сложное социально-по-
литическое явление затрагивает все стороны жизни общества и госу-
дарства и поэтому изучается как наукой в целом (общественными, 
естественными и техническими науками), так и непосредственно воен-
ной наукой. При решении своих специфических задач военная наука 
учитывает и использует достижения вышеуказанных наук, а зачастую 
и ставит перед ними определенные задачи (рис. на с. 132). 

Объектом военной науки вполне правомерно считать войну (во-
енный конфликт). Предметом военной науки является вооруженная 
борьба и военные аспекты других форм противоборства.  

Одной из проблем развития современной военной науки, как и 
науки в целом, является ее востребованность потребителями (органами 
власти, министерствами и ведомствами) [127] (2013).  
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Взаимосвязь военной науки с естественными, общественными 

и техническими науками 
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военная наука5 — система знаний о войне как о социальном яв-
лении.  

Вряд ли оправданно выделять в составе военной науки частные 
теории (разделы военной науки) о видах вооруженных сил и о родах 
войск (службах). Логичнее, в связи с изложенным, иметь в ее структу-
ре теории (разделы) по перечисленным выше компонентам вооружен-
ной борьбы (ВБ) как основным явлениям войны или по разделам, изу-
чающим процессы, происходящие в войнах и вооруженных конфлик-
тах, а именно: теорию комплексного поражения противника, теорию 
защиты войск (сил), теорию обеспечения и теорию управления воору-
женной борьбой (рис.). 

  

 
Классификация теорий вооруженной борьбы 

Кроме того, по отраслевому признаку теории вооруженной борь-
бы могут быть подразделены на теорию ведения ВБ (теория стратегии, 
теория военных операций, теория тактики), теорию строительства ВС, 
теорию вооружения, теорию военного обучения и воспитания, теорию 
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тыла и экономики, историю ВС. Явления и процессы вооруженной 
борьбы в целом должны стать предметом исследования общих основ 
теории вооруженной борьбы [188] (1996).  

 

военная наука6 — система знаний, опирающаяся на познанные 
объективные законы вооруженной борьбы, обеспечивающая политиче-
ское и военное руководство страны, руководство вооруженных сил ме-
тодами исследования, анализа и практической деятельности в области 
подготовки и ведения военных действий в ходе войны, строительства 
государства и вооруженных сил как устойчиво функционирующих си-
стем [195] (1997).  

 

военная наука7 — целостная и непротиворечивая система зна-
ний о путях и способах предотвращения войны и военных конфликтов; 
о возможном характере войны, законах и закономерностях вооружен-
ной борьбы; о вооруженных силах, их строительстве, подготовке и 
применении в мирное и военное время.  

Важны также сопредельные с военной наукой другие области 
знаний, использование которых способствует достижению поставлен-
ной цели [58] (2005).  

 

военная наука8 — открытая материально-абстрактная система, 
главной общественной функцией которой является производство но-
вых знаний о вооруженной борьбе [169] (2012).  

 

военная наука9 — система знаний о стратегическом характере и 
закономерностях войны, подготовке государства к ней, строительстве 
вооруженных сил и способах вооруженной борьбы.  

То есть военная наука представляет собой систему теоретических 
знаний о войне.  

В настоящее время военная наука должна исследовать способы и 
последствия применения невоенных мер и «непрямых» методов борь-
бы в войнах и вооруженных конфликтах, их влияние на возможные 
изменения в определениях терминов «война» и «вооруженная борьба», 
«военное искусство» и «военная наука» [250] (2015).  

 

военная наука10 — целостная и непротиворечивая система зна-
ний о путях и способах предотвращения войн и военных конфликтов, о 
возможном характере войны, законах и закономерностях вооруженной 
борьбы, о вооруженных силах, их строительстве, подготовке и приме-
нении в мирное и военное время [253] (2015).  
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военные науки — науки, непосредственно связанные с решени-
ем проблем обеспечения безопасности государства, исследующие кон-
кретные вопросы военного противоборства систем, преследующих 
противоположные (антагонистические) цели, т.е. процессы, носящие 
двусторонний характер [214] (2008).  

2.6.1. Теория военной науки 

науковедение — самостоятельная отрасль исследований, изуча-
ющая закономерности функционирования и развития науки, структуру 
и динамику научной деятельности, взаимодействие науки с другими 
сферами материальной и духовной жизни общества67 [212] (2001).  

 

военное науковедение — наука, возникшая на стыке общего на-
уковедения и проблем военной теории и практики.  

Одной из специфических проблем военного науковедения явля-
ется определение (дефиниция) военной науки, ее целей и задач, пред-
мета и объекта исследования, а задачами — выработка научных крите-
риев классификации военных знаний, разработка методов обоснования 
научных результатов и эффективности практических рекомендаций 
[212] (2001).  

 

научные основы теории (науки) — в науковедении — разветв-
ленная система мировоззренческих, общенаучных и специфических 
понятий, приемов и принципов, позволяющих описывать и прогнози-
ровать развитие рассматриваемой области научных знаний с достаточ-
но высокой степенью вероятности.  

Они должны отражать результаты определения и обоснования 
объекта, предмета, структуры, разделов содержания, методов исследо-
вания данной отрасли знаний, критериев, закономерностей и принци-
пов организации описываемого вида деятельности и управления ею, 
взаимосвязей данной отрасли знаний с другими отраслями знаний во-
енной науки и теории военного дела государства [213] (2004).  

 

научно-методический аппарат — в широком смысле слова — 
арсенал средств описания, объяснения и предсказания объективных 
знаний о действительности, явлениях (процессах) соответствующей 
предметной области, базирующихся на использовании методов тех или 

                                           
67 Большой энциклопедический словарь: в 2-х т. М.: Сов. энциклопедия, 1991. 
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иных имеющихся или складывающихся теорий науки, а также средства 
экспериментального исследования, основывающиеся на применении 
различных методов и методик в процессе научно-теоретических иссле-
дований.  

В узком смысле слова — в совокупности образует логически вза-
имосвязанные элементы научно-теоретических исследований, пред-
ставляющие собой общие и частные решения научно-теоретических и 
практических задач соответствующей исследуемой предметной обла-
сти или проблем, стоящих перед Вооруженными Силами РФ на совре-
менном этапе [184] (2008).  

2.6.1.1. Понятийный аппарат 

понятийный аппарат1 — совокупность специфических понятий, 
терминов и определений исследуемой науки.  

Понятийный аппарат (терминологическая система, специальный 
язык этой науки) занимает особое место в становлении любой науки и 
ее научно-методического аппарата. Дело в том, что никакое совершен-
ствование средств измерения и техники эксперимента не смогут по-
мочь в разрешении проблемной ситуации, если сама проблема недо-
статочно четко сформулирована на концептуальном (понятийном) 
уровне.  

Принципиальным требованием современной теории познания к 
профессиональному языку, терминологической системе конкретной 
науки является выделение двух смысловых (семантических) уровней: 
языка, на котором говорят об объектах исследования (объектный 
язык), и языка, на котором говорят о теории этих объектов (метаязык). 
Очевидно, что в контексте нашей статьи мы будем иметь дело главным 
образом с метаязыком военной науки. Это относится, в частности, и ко 
всем нашим рассуждениям по поводу понятийного аппарата.  

Необходимо отметить, что понятийный аппарат — это не что-то 
жесткое, раз и навсегда принятое. Как правило, в любой диссертацион-
ной работе или в научно-теоретических исследованиях в рамках пла-
новых НИР (КНИР) исполнители указывают, какой понятийный аппа-
рат они используют, так как он составляет концептуальную основу 
всех научно-теоретических исследований.  

Понятийный аппарат весьма динамичен и использовать его надо 
очень осторожно. Это вызвано тем, что, несмотря на систематическую 
работу различных энциклопедических комиссий, регулярные выпуски 
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военных энциклопедий и словарей, многие понятия не являются усто-
явшимися и требуют периодического обновления. Все мы являемся 
свидетелями того, что понятия и категории развиваются вместе с раз-
витием науки и военного искусства.  

Вполне очевидно, что без совершенствования понятийного аппа-
рата не будут развиваться научно-теоретические исследования и тео-
рия любой науки в целом. Вот почему научно-теоретическая часть лю-
бого исследования (имеются в виду диссертационные или плановые 
НИР) содержит характеристику понятийного аппарата исследования, 
корректировку, уточнение отдельных понятий или новые понятия. 
Можно констатировать, что основное объемное содержание научно-
теоретических исследований закреплено в совокупности научных по-
нятий [184] (2008).  

 

понятийный аппарат2 — профессиональный язык в сфере воен-
ного дела государства, основное средство формирования единого ин-
теллектуального пространства ВС [59] (2005).  

 

понятийный аппарат3 — к нему следует относиться как к важ-
нейшему инструменту, необходимому для осуществления непростой 
работы в области теории и практики военного искусства, где ошибки 
очень дорого стоят [183] (2009).  

 

понятие1 — форма выражения знаний в научно-теоретических 
исследованиях.  

Именно в понятиях фиксируются общие, существенные свойства 
объектов, явлений, процессов реальной действительности, а также их 
важнейшие связи и отношения. По мере увеличения степени обобще-
ния объем содержания понятий возрастает. Содержание понятия рас-
крывается в его определении. Можно сказать, что основное объемное 
содержание теории закреплено в совокупности научных понятий. Все-
объемлющие понятия методологической значимости принято называть 
категориями. Взаимосвязь, совокупность понятий рождает законы и 
закономерности.  

Считаем целесообразным напомнить, что в ряде наук (таких, как 
общеобразовательные, социальные, философские, специальные и др.) 
использование в исследовательской деятельности понятия с большим 
объемом содержания называется подчиняющим, родовым понятием. А 
понятие с меньшим объемом содержания является подчиненным, как 
правило, входит в родовое понятие и, в свою очередь, является видо-
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вым понятием. В военной науке исторически сложилось наоборот (с 
учетом традиционной структуры Вооруженных Сил — виды и рода 
войск Вооруженных Сил): видовые науки используют видовое поня-
тие, а науки родов войск включают в себя родовое понятие [184] 
(2008).  

 

понятие2 — чем точнее понятия отражают сущность явлений, 
тем глубже они понимаются командным составом в боевой обстановке, 
тем адекватнее реакция на ее изменения, эффективнее управление под-
чиненными войсками [183] (2009).  

 

научное понятие — логически оформленная общая мысль о 
предмете, отражающая существенные свойства, связи и отношения 
предметов или явлений.  

Основной логической функцией понятия является выделение об-
щего, которое достигается посредством отвлечения от всех особенно-
стей, отдельных элементов и свойств объекта.  

Наименованием научного понятия (его названием) является тер-
мин. Содержание же понятия раскрывается в определении. По сути 
научные понятия выражаются терминами и их определениями [130] 
(2009).  

 

научные категории — наиболее общие и фундаментальные по-
нятия методологической значимости, отражающие существенные, все-
общие свойства и отношения явлений действительности и познания.  

Общим методом познания всех предметов и явлений природы и 
общества являются основные методологические категории философии. 
Следовательно, ключевое место в изложенной понятийной иерархии 
занимают философские категории. Военная наука в своем познании 
опирается на достижения других наук, она неразрывно с ними связана, 
использует их научно-методологический аппарат. Поэтому при воен-
но-теоретических исследованиях наряду со специальными категориями 
военной науки мы должны рассматривать также философские и обще-
научные категории.  

Философские категории структурно составляют три основные 
категории метода познания всех явлений: материя (в данном случае 
материальный аспект вооруженной борьбы, личный состав и его мо-
ральное состояние); пространство (поле сражения, боя) с его всеобщи-
ми со временем (как с категорией) и специфическими свойствами; 
время с его общими с пространством (как с категорией) и специфиче-
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скими свойствами. Важное методологическое значение в познании 
действительности имеют другие философские категории: единичное, 
особенное, общее; причины и следствие; содержание и форма; сущ-
ность и явление; необходимость и случайность; возможность и дей-
ствительность; система, элемент, структура; часть и целое.  

Общенаучные категории — категории, которыми оперируют 
все науки. Если же речь идет о конкретной науке, то они выделяются 
как специальные категории. Особо важное значение для военной науки 
имеют категории социальных наук. Они являются опорными, родовы-
ми для многих специфических категорий военной науки и справедливо 
рассматриваются ею как свои собственные. Среди них — «война», 
«армия», «вооруженные силы», «безопасность», «военная мощь» госу-
дарства, «оборонный потенциал» государства, «военная теория», «во-
енная доктрина», «военная политика», «военное строительство» и т.д.  

Специальные категории — категории, которыми оперирует 
конкретная, в частности военная, наука. В некоторых источниках спе-
циальные категории военной науки принято делить на общие и част-
ные.  

Под общими категориями военной науки подразумеваются ка-
тегории, имеющие отношение ко всем отраслям военных знаний. Они 
разрабатываются в основном общей теорией военной науки. Главные 
из них — «вооруженные силы», «вооруженная борьба». С ними прямо 
или косвенно связаны другие общие категории «вид вооруженных 
сил», «род войск» «специальные войска», «боевая готовность» и др. 
[184] (2008).  

 

искусство познания — умение оперировать категориями и по-
нятиями. Категории и понятия обобщают сферы профессиональной де-
ятельности, создают язык общения. Овладение понятийным аппаратом, 
искусство оперировать им образуют основу познания теории военного 
управления [256] (2006).  

 

цель — идеальное, мысленное предвосхищение результата дея-
тельности. В качестве непосредственного мотива цель направляет и 
регулирует человеческую деятельность. Содержание цели зависит от 
объективных законов действительности, реальных возможностей субъ-
екта и применяемых средств68 [233] (2000).  

                                           
68 Советский энциклопедический словарь. М.: Сов. Энциклопедия, 1983. 

С. 1462. 
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проблема (греч. problema — задача) — в широком смысле слож-
ный теоретический или практический вопрос, требующий изучения, 
разрешения; в науке — противоречивая ситуация, выступающая в виде 
противоположной позиции в объяснении каких-либо явлений, объек-
тов, процессов и требующая адекватной теории для ее разрешения69 
[233] (2000).  

 

задача — то, что требует исполнения, разрешения70 [233] (2000).  
 

функция (лат. functio — исполнение) — 1) обязанность, круг де-
ятельности, назначение, роль; 2) математически зависимая переменная 
величина, изменяющаяся по мере изменения другой величины, называ-
емой аргументом71 [233] (2000).  

 

сущность — внутреннее содержание предмета, выражающееся в 
единстве всех его свойств и отношений72 [233] (2000).  

 

явление — то или иное обнаружение предмета, внешней формы 
его существования72 [233] (2000).  

 

содержание — определяющая сторона целого, совокупность ча-
стей (элементов) предмета73 [233] (2000).  

 

форма — внутренняя организация содержания73 [233] (2000).  

2.6.1.2. Теоретический аппарат науки 

закон1 — необходимое, существенное, устойчивое, повторяюще-
еся отношение между явлениями в природе и обществе74 [233] (2000).  

 

закон2 — 1) нормативный акт, принятый и утвержденный в уста-
новленном порядке высшими органами государственной власти, име-
ющий субъективный характер, так как отражает степень интеллекта 
разработчиков и членов законодательного собрания, руководителей 

                                           
69 Советский энциклопедический словарь. М.: Сов. Энциклопедия, 1983. 

С. 1059. 
70 Ожегов С.И. Словарь русского языка. М.: Сов. Энциклопедия, 1975. С. 187. 
71 Словарь иностранных слов. М.: Русский язык, 1980. С. 556. 
72 Советский энциклопедический словарь. М.: Сов. энциклопедия, 1983. С. 1278. 
73 Советский энциклопедический словарь. М.: Сов. энциклопедия, 1983. С. 1230. 
74 Советский энциклопедический словарь. М.: Сов. энциклопедия, 1983. С. 446. 
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государства, расстановку политических сил, заинтересованных в при-
нятии закона, а также многочисленные поправки, уступки и другие 
факторы;  

2) необходимые, существенные, устойчивые, повторяющиеся 
связи и отношения между явлениями в природе и обществе, имеющие 
объективный характер, т.е. существующие независимо от сознания че-
ловека [257] (2006).  

 

закон3 — существенное, необходимое, устойчивое, повторяюще-
еся отношение, характеризующее упорядоченность строения и функ-
ционирования, тенденции изменения и развития тех или иных явлений 
[30] (2004).  

 

закон4 — выражает наиболее существенные, устойчивые и по-
вторяющиеся (т.е. неслучайные) связи между явлениями и процессами. 
Эти связи обусловливают функционирование и развитие данного кон-
кретного процесса или явления.  

Обычно выделяют три группы законов: всеобщие (например, за-
кон первичности бытия и вторичности сознания); общие для больших 
групп явлений и процессов (например, законы вооруженной борьбы, 
законы педагогики); специфические, частные — нередко их называют 
закономерностями (например, учет специфических особенностей 
ТВД). Синтез ведущей идеи и законов — это ядро, сущность научной 
теории.  

Война — одно из самых сложных явлений человеческой жизни. 
Объективные законы войны, вооруженной борьбы, будучи познанны-
ми и сформулированными в теоретической форме, выступают уже в 
качестве законов военной науки и составляют ее теоретическую осно-
ву.  

Законы военной науки нельзя представлять в виде оторванного от 
явлений войны в целом и вооруженной борьбы в частности произволь-
ного творения человеческого разума. Законы военной науки — это 
мысленная, отраженная форма законов войны, знание об этих законах. 
Эволюция развития военной науки подтверждает, что знание законов 
войны должно углубляться и совершенствоваться. Нельзя улучшать 
или изменять сами объективные законы войны и вооруженной борьбы, 
но можно и необходимо развивать и углублять знания о них, совер-
шенствовать формулировки и наполнять их новым содержанием, в 
наибольшей мере соответствующим объективной действительности.  
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Это не означает, что законы войны, а значит, и законы военной 
науки вечны и неизменны. Они меняются с изменением явления, т.е. 
самой войны и вооруженной борьбы в частности. Последовательно 
углубляясь в познание войны, вооруженной борьбы, их сущность и со-
держание, военная наука развивается и наполняется новыми знаниями. 
Одновременно с изучением законов военной науки изучаются объек-
тивные законы войны и вооруженной борьбы.  

Открытие законов и закономерностей изучаемого объекта или 
явления — смысл разработки теории научного исследования [184] 
(2008).  

 

законы военной науки — мысленная, отраженная форма зако-
нов войны, знание об этих законах.  

Эволюция развития военной науки подтверждает, что знание за-
конов войны должно углубляться и совершенствоваться. Нельзя улуч-
шать или изменять сами объективные законы войны и вооруженной 
борьбы, но можно и необходимо развивать и углублять знания о них, 
совершенствовать формулировки и наполнять их новым содержанием, 
в наибольшей мере соответствующим объективной действительности.  

Изучая законы военной науки, одновременно изучают объектив-
ные законы войны и вооруженной борьбы. При этом законы войны и 
вооруженной борьбы делятся на законы генетические и законы функ-
ционирования и развития.  

Генетические законы войны и вооруженной борьбы — законы 
возникновения войн и вооруженной борьбы, которые определяют их 
сущность, структуру, источники, причины возникновения и область 
проявления.  

Законы функционирования и развития войн и вооруженной 
борьбы — законы, которые определяют их ход и исход [30] (2004).  

 

закономерность — выражение особенностей связей и отноше-
ний в массовых явлениях.  

Некоторые закономерности, отражающие качества существенно-
сти (важности для науки и практики), именуются обычно законами. 
Содержание закономерностей и законов, сфера их действия определя-
ются характером связей и отношений, составляющих объект (предмет) 
исследования [184] (2008).  
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общественная закономерность — объективно существующая, 
повторяющаяся существенная связь явлений общественной жизни75 
[233] (2000).  

 

закономерность в обществе — повторяющаяся связь явлений 
общественной жизни, этапов общественного прогресса.  

В целом закономерность в пространстве и времени уже, чем за-
кон [257] (2006). 

 

тенденция — основная линия, направления развития, не пред-
определяющая множества случайностей и отклонений [257] (2006).  

 

учение — совокупность теоретических положений о какой-ни-
будь области явлений действительности76 [233] (2000).  

 

теория1 — 1) учение, система научных принципов, идей, обоб-
щающих практический опыт и отражающих закономерности природы, 
общества, мышления; 2) совокупность обобщенных положений, обра-
зующих науку или раздел какой-нибудь науки, а также совокупность 
правил в области какого-нибудь мастерства77 [233] (2000).  

 

теория2 — система взглядов, представлений и идей, направлен-
ных на истолкование и объяснение какого-либо явления или процесса78 
[188] (1996).  

 

военная теория — система обобщенных идей, положений, науч-
ных знаний о явлениях войны и военного дела.  

Формируется на основе практики военной, вскрывает ее законо-
мерности и тенденции и служит ее целям79 [92] (2005).  

 

концепция — 1) система взглядов, то или иное понимание явле-
ний, процессов; 2) единый, определяющий замысел, ведущая мысль 
какого-либо произведения, научного труда и т.д.80 [233] (2000).  

 

                                           
75 Советский энциклопедический словарь. М.: Сов. энциклопедия, 1983. С. 447. 
76 Ожегов С.И. Словарь русского языка. М.: Сов. энциклопедия, 1975. С. 777. 
77 Ожегов С.И. Словарь русского языка. М.: Сов. энциклопедия, 1975. С. 729. 
78 Философский энциклопедический словарь. М.: Сов. энциклопедия, 1983. 

С.676. 
79 Военная Энциклопедия. М.: Воениздат, 1994. Т. 8. С. 60. 
80 Словарь иностранных слов. М.: Русский язык, 1980. С. 258. 
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парадигма — теория (или модель, тип постановки проблемы), 
принятая в качестве образца решения исследовательских задач [184] 
(2008).  

 

принцип1 (лат. principium — основа, начало) — 1) основное ис-
ходное положение какой-либо теории, учения и т.д.; руководящая 
идея, основное правило деятельности; 2) внутреннее убеждение, взгляд 
на вещи, определяющие норму поведения; 3) основа устройства, дей-
ствия какого-либо механизма, прибора, установки81 [233] (2000).  

 

принцип2 (от лат. principium — начало, основа) — основное ис-
ходное положение какой-либо теории, учения, науки, мировоззрения, 
политической организации. Внутреннее убеждение человека, опреде-
ляющее его отношение к действительности, нормы поведения и дея-
тельности82 [40, 257] (2005, 2006).  

 

принцип3 — основные исходные положения, руководящие идеи 
в какой-либо теории, науке, основные правила деятельности и т.д.  

Критерием сформированности теории исследуемой области явля-
ется наличие основных принципов. Принципы отражают в сознании 
исследователей повторяющиеся типичные процессы и взаимосвязи в 
исследуемых процессах и являются связующим звеном между теорией 
и практикой [184] (2008).  

2.6.1.3. Практический аппарат науки 

методология1 — 1) учение о научном методе познания; 
2) совокупность методов, применяемых в какой-либо науке83 [233] 
(2000).  

 

методология2 (от греч. methodos — путь исследования, познание 
и logos — слово, понятие, учение) — 1) учение о структуре, логиче-
ской организации и средствах, с помощью которых осуществляется 
научная деятельность (для любых видов наук, прежде всего научно-
исследовательской деятельности, а также для выполнения различных 

                                           
81 Словарь иностранных слов. М.: Русский язык, 1980. С. 409. 
82 Российский энциклопедический словарь. М.: Научное изд-во «Большая Рос-

сийская Энциклопедия». 2001. С. 1251. 
83 Словарь иностранных слов. М.: Русский язык, 1980. С. 315. 
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других видов деятельности, в том числе и не связанных с научной дея-
тельностью);  

2) учение о методах, способах, путях исследования, познании яв-
лений и процессов объективной действительности. Она представляет 
собой систему принципов и способов, правил и методов организации и 
построения теоретической и практической деятельности в научной 
сфере и одновременно выступает как учение об этой системе.  

По мере накопления теоретических знаний и развития содержа-
ния и структуры научно-методического аппарата, образующего ту 
часть науки, которая представляет собой учение о теории и ее методах, 
об их создании и практическом применении, наука конкретной иссле-
дуемой предметной области вступает в высший период развития на 
методологическом уровне, характеризующемся созданием ее методо-
логических основ, обычно называемых более кратко — методология.  

В историческом генезисе методология постепенно стала предме-
том философской рефлексии (размышления) и в результате определи-
лась как система апробированных принципов и способов, правил и ме-
тодов познания в научно-исследовательской деятельности (с учетом их 
соотношения со свойствами и законами объективной действительности 
реального мира).  

Таким образом, методология в широком смысле слова образует 
необходимый компонент всякой научной деятельности, становления, 
обучения и, прежде всего, научного исследования.  

Методология носит всеобщий характер. Но она и конкретизиру-
ется применительно к различным сферам научной деятельности. В ре-
зультате возникает специальная конкретно-научная методология 
(например, военная наука). Эта специальная методология осуществля-
ет вторичную методологическую функцию по отношению к любой от-
расли данной конкретной науки (например, инженерное обеспечение).  

Методология является базовым основанием для построения и 
обоснования любой конкретной теории или совокупности теорий, ко-
торые составляют костяк науки (или отрасли науки). Составной частью 
методологии являются методики и методы, используемые в ходе науч-
но-теоретических исследований различных современных проблем во-
енной науки [184] (2008).  

 

методология3 — особая рефлексивная (по отношению к другим 
научным дисциплинам) область науки, предметом которой являются 
методы познания и преобразования действительности.  
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Она подразделяется на три уровня:  
— философскую методологию, включающую общие принципы 

познания мира, закономерностей человеческого мышления и деятель-
ности вообще;  

— общенаучную, разрабатывающую методологические принци-
пы, общие для всех областей науки и техники;  

— специальную (конкретно-научную), которая представляет со-
бой совокупность методов и принципов, а также процедур исследова-
ния, применяемых в соответствующих областях знаний [212] (2001).  

 

методика1 (греч. methodike) — совокупность методов, приемов 
целесообразного проведения какой-либо работы84 [233] (2000).  

 

методика2 — совокупность методов и способов, используемых в 
научно-теоретических исследованиях какой-либо деятельности или со-
стояния рассматриваемого объекта [184] (2008).  

 

метод1 (греч. methodos) — 1) способ познания, исследования яв-
лений природы и общественной жизни; 2) прием, способ или образ 
действия84 [233] (2000).  

 

метод2 — совокупность способов или приемов теоретического 
освоения (познания) действительности.  

Метод исследования — это способ достижения определенного 
результата в научном познании явлений и процессов. Каждый из мето-
дов — результат развития науки. Выбор конкретных методов исследо-
вания определяется своеобразием предмета исследования, его целями и 
задачами. Содержание метода — это совокупность правил действий 
исследователя и порядок их выполнения [184] (2008).  

 

методы исследования военной науки — инструмент, с помо-
щью которого она осуществляет исследование предмета и решение 
научных проблем.  

Эти методы позволяют добывать, систематизировать и анализи-
ровать знания, делать обобщения, выводы, заключения и проверять их 
истинность. На новом этапе развития военно-теоретической мысли при 
исследовании сложных проблем важная роль будет принадлежать, на 
наш взгляд, методу материалистической диалектики.  

                                           
84 Словарь иностранных слов. М.: Русский язык, 1980. С. 315. 
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Военная наука решает стоящие перед ней задачи различными 
общенаучными методами исследования, методами других наук и спе-
цифическими методами собственно военной науки в их взаимосвязи. 
Общенаучные методы: интуитивно-логический, логический, истори-
ческий, эвристический, экстраполяции, системного анализа, моделиро-
вания, эмпирический. Специальные методы исследования: испыта-
ния оружия и военной техники, исследовательские и опытные учения, 
исследовательские военные игры, командно-штабные учения, маневры 
[30] (2004).  

 

способ — действие или система действий, применяемые при ис-
полнении какой-нибудь работы, при осуществлении чего-нибудь85.  

Иными словами, способ — совокупность действий (приемов) или 
действие (прием), приводящее к какому-то к конечному результату (в 
рассматриваемых условиях) [233] (2000).  

 

прием — отдельное действие, движение…86  
Иными словами, прием — действие, приводящее к какому-то 

промежуточному результату [233] (2000).  
 

классификация — социокультурный феномен, образованный 
совокупностью нормативных систем.  

Классификация представляется в виде одного из наиболее рас-
пространенных способов организации «ячеек памяти» (или «таксонов» 
— в системной структуре классификации), которые проявляются, по 
мере своего развития и совершенствования, в следующих основных 
четырех исторических формах.  

В качестве первоначальной формы классификация проявляется в 
виде особого способа организации социальной памяти, состоящего из 
особых правил оперирования ею. Совокупность этих правил первона-
чально существовала в форме прямого копирования образцов работы с 
социальной памятью — образцов изъятия из памяти нужного содержа-
ния и закладывания туда полученного опыта. Функционирование клас-
сификационно устроенной социальной памяти привело к появлению 
родо-видовой структуры речи-языка.  

Вторая форма классификации выступает в виде операции деления 
понятий, которая в отличие от первой обусловлена не определенной 

                                           
85 Ожегов С.И. Словарь русского языка. М.: Сов. энциклопедия, 1975. С. 697. 
86 Ожегов С.И. Словарь русского языка. М.: Сов. энциклопедия, 1975. С. 542. 
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формой деятельности, а специально разработанными и достаточно 
точно сформулированными правилами. В этом случае классификация 
выступает в виде особой мыслительной процедуры — целенаправлен-
но осуществляемой мыслительной деятельности.  

Третья форма классификации проявляется в виде эмпирического 
метода научного исследования, заявившего о себе впервые в эмпири-
ческом естествознании XVII—XVIII веков. Классификация в этот пе-
риод выполняла роль главного организующего фактора развития 
науки: научные объекты классификации задавались ячейками социаль-
ной памяти. Для естественных и технических наук и сегодня характер-
на описательная исследовательская программа, направленная на полу-
чение детальной классификации изучаемых явлений в качестве основ-
ного научного результата проведенных исследований.  

В качестве четвертой (и пока последней, по представлению 
М.А. Розова) основной формы классификация представляет собой спо-
соб теоретической работы. Развитие в XX веке самых разнообразных 
научных теорий выявило и реализовало возможность построения клас-
сификаций на базе теоретического конструирования моделей всех воз-
можных форм исследуемой действительности. Каждая модель обу-
словливает свой класс объектов классификации, что обеспечивает не-
пересекаемость классов, четкость проводимых классификационных 
границ. Мысленному конструированию моделей во многих случаях 
придают характер теоретической реконструкции естественных процес-
сов, породивших эмпирически наблюдаемое разнообразие объектов 
классификации. В результате образуется естественная и, в частности, 
генетическая классификация — наиболее распространенный в совре-
менной науке тип теоретической классификации [139] (2003).  

 

эксперимент в военном деле — особая форма военной практи-
ки, метод исследования военных явлений и процессов путем целена-
правленного и контролируемого воздействия на них и окружающую 
среду.  

Первая задача проведения экспериментов в военном деле состоит 
в определении опытным путем тенденций, логики развития прогнози-
руемого (изучаемого) процесса, что и позволяет в итоге уменьшить 
влияние неопределенности будущей ситуации на обоснованность при-
нимаемых решений.  
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Второй задачей проведения экспериментов является обеспечение 
органов военного управления и должностных лиц необходимой ин-
формацией для прогнозирования последствий принимаемых решений.  

Третьей задачей проведения экспериментов является практиче-
ская проверка теоретических разработок и положений военной науки и 
практики в условиях, максимально приближенных к реальной жизни 
[121] (2009).  

 

показатель — то, по чему можно судить о развитии и ходе чего-
нибудь87.  

Показатели имеют наименование, обозначение и значение. В за-
висимости от способа представления их делят на количественные и ка-
чественные. Количественный показатель — это численная размерная 
или безразмерная величина, качественный — словесное описание меры 
проявления рассматриваемого свойства [233] (2000).  

 

критерий1 (греч. kriterion — средство для суждения) — признак, 
на основании которого производится оценка, определение или класси-
фикация чего-либо, мерило оценки88.  

Критерий, в котором используется один показатель, считается 
простым, если несколько — сложным. Структура простого критерия 
может включать два элемента: показатель (называемый критериаль-
ным) и требование к его значению, которое может быть нормативным 
и ненормативным. Выполнение нормативного требования проверяется 
путем сравнения полученного значения показателя с требуемым нор-
мативным его значением. Пример89 критерия оценки выполнения бое-
вой задачи с нормативным требованием: «Поражение не менее 70% 
целей». Здесь критериальный показатель — процент пораженных це-
лей, нормативное значение показателя — 70%, требование к значению 
критериального показателя — не менее 70% [233] (2000).  

 

критерий2 — исследуя эффективность деятельности рассматри-
ваемого объекта или явления, целесообразно его рассматривать в двух 
аспектах — критерий как мера степени выполнения задачи и критерий 
как пороговое значение избранного показателя эффективности.  

Критерий как мера степени выполнения задачи обеспечения 
деятельности рассматриваемого объекта или явления на качествен-

                                           
87 Ожегов С.И. Словарь русского языка. М.: Сов. энциклопедия, 1975. С. 504. 
88 Советский энциклопедический словарь. М.: Сов. энциклопедия, 1983. С. 654. 
89 Прим. сост.: смотри также с. 172. 
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ном уровне определяет степень выполнения задачи (достижение цели 
обеспечения деятельности), достижение каких изменений в действиях 
рассматриваемого объекта, является мерилом эффективности выпол-
нения задачи.  

При этом показатель эффективности выполнения задачи обеспе-
чения деятельности рассматриваемого объекта или явления становится 
раскрытием содержания критерия, который количественно выражает 
степень решения поставленной задачи, то есть является количествен-
ным выражением избранного критерия. Для раскрытия критерия эф-
фективности выполнения задачи обеспечения деятельности рассматри-
ваемого объекта или явления может потребоваться не один, а несколь-
ко показателей.  

Под критерием как пороговым значением избранного показа-
теля эффективности выполнения задачи обеспечения деятельно-
сти рассматриваемого объекта или явления, понимается такое значе-
ние показателя эффективности (нескольких показателей эффективно-
сти при многокритериальной задаче), при котором считается, что зада-
ча успешно решена.  

Характер и содержание задач обеспечения деятельности рассмат-
риваемого объекта или явления накладывают свой отпечаток как на 
содержание понятия эффективности рассматриваемой деятельности, 
так и на методы ее оценки. При этом имеется в виду, что оценка эф-
фективности задач обеспечения деятельности рассматриваемого объ-
екта или явления должна производиться в соответствии с современны-
ми требованиями, предъявляемыми к этой деятельности.  

Разработка методов оценки эффективности обеспечения деятель-
ности рассматриваемого объекта или явления и их развитие являются 
одними из актуальных и важных задач научно-теоретических исследо-
ваний как диссертационных, так и плановых НИР.  

Поэтому выбор критериев оценки эффективности — сложный и 
важный методологический вопрос.  

Научно разработанная объективная система критериев и должна 
представлять собой совокупность показателей, характеризующих дея-
тельность рассматриваемого объекта или явления. Кроме того, она 
должна учитывать, что между входящими в нее критериями существу-
ет определенная соподчиненность и согласованность. Важным требо-
ванием к системе критериев является и то, что некоторые из них могут 
быть исходными (частными) по отношению к более общим критериям.  



                                                             2. Мир  151 

Таким образом, в ходе проведения научных исследований с по-
мощью методик оценки эффективности можно получить главным об-
разом количественные показатели степени эффективности деятельно-
сти исследуемого объекта или явления [184] (2008).  

 

оптимальный (лат. optimus — наилучший) — наиболее благо-
приятный, наилучший90.  

Важно постоянно иметь в виду относительность этого понятия. С 
точки зрения системного подхода некорректно говорить о просто («аб-
солютно») оптимальном решении. То или иное решение (способ вы-
полнения боевой задачи) может быть оптимальным только по одному 
(простому или сложному) из используемых для его оценки критериев, 
например, по расходу ресурсов, срокам выполнения задачи, уровню 
потерь и т.п. [233] (2000).  

 

эффективность1 (от лат. effectus — результативность) — ожида-
емая по планируемым или реально достигнутая по завершенным дей-
ствиям степень выполнения определенных задач (достижения целей) 
[66] (1990).  

2.6.1.3.1. Общенаучные методы исследования 

интуитивно-логический метод — включающий в себя анализ, 
синтез, индукцию, дедукцию, аналогию, обобщение и другие методы, 
построен на интуитивной последовательности логических операций и 
обладает достаточной гибкостью, доступностью для широкого круга 
исследователей.  

Вместе с тем он подвержен влиянию субъективного фактора и 
чаще всего используются совместно с другими методами [30] (2004).  

 

логический метод — метод, базирующийся на проработке науч-
ного предположения (гипотезы), призванного полней и конкретней 
объяснять процессы и явления в соответствии с общими законами диа-
лектики.  

Он является основным, наиболее распространенным и составляет 
магистральный путь научных исследований, так как включает изуче-
ние сущности явления, построение его модели, анализ теории вопроса 
и дальнейшую ее разработку [29, 31] (2003, 2004).  
                                           

90 Современный словарь иностранных слов. СПб.: Дуэт; Комета, 1994. С. 426. 
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анализ — в структуре научно-теоретических основ исследования 
проблем эффективности деятельности рассматриваемого объекта или 
процесса выделяются две большие области: качественный анализ, 
основанный на применении логики, законов и категорий диалектики, и 
количественный анализ, основой которого является применение ме-
тодов исследования любых операций, теории вероятности и статисти-
ки.  

Данные методы образуют три уровня иерархии по степени общ-
ности:  

— общетеоретический уровень, содержащий принципы, законы и 
категории, теоретические положения и выводы философии;  

— общенаучный уровень, включающий анализ и синтез, индук-
цию и дедукцию, аналогию и сравнение;  

— специальный уровень, представленный специфическими мето-
дами военной науки.  

Однако основным методом, применяемым при научно-теорети-
ческих исследованиях проблем эффективности деятельности рассмат-
риваемого объекта или явления, является системный метод, позволя-
ющий наиболее полно вскрыть присущие функционированию любой 
системы закономерности, количественно оценить влияние критериев 
эффективности на функционирование этой системы в мирное и воен-
ное время. Применение системного метода как основы методологии 
научно-теоретического исследования, предполагает в последней нали-
чие двух основных аспектов исследования: морфологического и си-
стемного анализа.  

Морфологический анализ эффективности деятельности рас-
сматриваемого объекта или явления заключается в научно-теоретичес-
ком исследовании конкретного содержания комплекса мероприятий в 
обеспечение качественного функционирования этого объекта.  

Системный анализ эффективности деятельности рассматривае-
мого объекта или явления используется в научно-теоретическом ис-
следовании основных мероприятий этого комплекса, которые объеди-
нены определенными связями в организационно-техническую целевую 
систему как целостное образование.  

Последовательность научно-теоретического исследования опре-
деляется причинно-следственными и временными связями, а также од-
ним из основных общепринятых в науке принципов рассмотрения 
сложных явлений — от общего к частному [184] (2008).  
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метод системного анализа1 — метод, используемый для изуче-
ния сложных военных систем, позволяющий осуществлять исследова-
ние комплексных проблем и выработку достаточно важных научно 
обоснованных решений.  

Он дает возможность рассматривать крупные организационные и 
технические структуры в динамике и взаимодействии, выявлять связи 
элементов системы и устанавливать их влияние на поведение всей си-
стемы в целом. В основе метода системного анализа лежит системный 
подход. Главная идея такого подхода базируется на следующем посту-
лате: невозможно правильно понять, спроектировать, создать и ис-
пользовать ни одну из систем, если не учесть ее роли и места в более 
сложной системе, если не рассматривать эту систему с различных то-
чек зрения [30] (2004).  

 

метод системного анализа2 — метод для изучения сложных си-
стем, позволяющий исследовать комплексные проблемы, рассматри-
вать крупные структуры в динамике и взаимодействии, выявлять связи 
элементов системы и устанавливать их влияние на ее поведение [31] 
(2003).  

 

исторический метод — метод, позволяющий исследовать воз-
никновение, формирование и развитие процессов и событий в хроно-
логической последовательности в целях выявления их внутренних и 
внешних связей, закономерностей и противоречий.  

Между логическим и историческим методами существует един-
ство, заключающееся в том, что любое логическое познание разверты-
вается в историческом ракурсе [30, 31] (2003, 2004).  

 

эвристический метод — включающий в себя мозговую атаку, 
экспертный опрос, экспертную группу, комиссию и др., основан на ис-
пользовании знаний и опыта специалистов при решении тех или иных 
проблем.  

При этом могут привлекаться как отдельные специалисты, так их 
коллективы (группы) [30] (2004).  

 

метод экстраполяции — основан на выявлении факторов и ди-
намики развития явлений за определенный период, оценке существу-
ющего состояния и на определении тенденций и закономерностей их 
развития.  
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Так, метод экстраполяции применяется для определения направ-
лений развития ТТХ оружия и военной техники, расчета траекторий 
полета снарядов, ракет, орбит космических аппаратов и т.п. [30] (2004).  

 

метод математического моделирования — незаменим при ис-
следовании таких проблем, по которым постановка натурных экспери-
ментов существенно затруднена или вообще невозможна.  

«Натуру», процесс в данном случае заменяют математической 
моделью, которая представляет собой, как правило, описание данного 
процесса с помощью математических формул, уравнений, систем 
уравнений. Математическое моделирование позволяет всесторонне ис-
следовать самые сложные проблемы военного дела — от проектирова-
ния и разработки систем оружия до подготовки и ведения современных 
операций [30] (2004).  

 

эмпирический метод — метод, опирающийся на практику, опыт.  
К таким методам относятся эксперимент, наблюдение и описа-

ние. Эксперимент — научное исследование искусственно вызванного 
явления в точно учитываемых условиях, позволяющее следить за его 
развитием и управлять им. Путем наблюдения можно замечать в пред-
метах и явлениях такие существенные стороны, которые обычно 
ускользают от внимания. Описание применяется в ходе изучения еди-
ничных (индивидуальных) объектов, чтобы получить наиболее полные 
и точные сведения о них [30, 31] (2003, 2004).  

2.6.1.3.2. Специальные методы исследования 
военной науки 

испытания оружия, военной техники, организационных 
структур войск (сил) — проводятся в целях проверки и уточнения 
ТТХ оружия, военной техники, оценки боевых качеств и возможно-
стей, разработки способов и определения нормативов боевого приме-
нения, выработки рекомендаций по поддержанию боевой готовности 
подразделений, частей и соединений [30] (2004).  

 

исследовательские и опытные войсковые, авиационные и 
флотские учения — имеют целью проверку существующих и выра-
ботку новых способов применения комплексов и систем оружия и во-
енной техники, методов подготовки и ведения боевых действий, а так-
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же штатной организации соединений, частей и подразделений [30] 
(2004).  

 

исследовательские военные игры, командно-штабные учения 
и маневры — проводятся для решения проблем стратегии, оператив-
ного искусства и тактики, вопросов строительства вооруженных сил и 
др.  

Обычно таким образом отрабатываются новые способы подго-
товки и ведения операций, вопросы боевой и мобилизационной готов-
ности, организационно-штатной структуры, оснащения оружием и во-
енной техникой [30] (2004).  

2.6.2. Структура военной науки 

общая теория военной науки — будет отражать результаты 
изучения, прежде всего, законов современной войны и вооруженной 
борьбы, выражающих существенные связи в самих этих явлениях. При 
этом важным фактором останется общее методологическое требование 
диалектической логики, заключающееся в том, чтобы при рассмотре-
нии того или иного явления учитывать не один закон или категорию, а 
все основные законы и категории материалистической диалектики в их 
взаимодействии, так как каждый из них в применении к познанию во-
енного дела выступает методологическим принципом, позволяющим 
выявить определенные черты и существенные стороны новых процес-
сов современной войны в целом и вооруженной борьбы в частности, 
выяснить взаимосвязь и взаимозависимость с другими законами воен-
ной науки. То есть общая теория военной науки должна обладать 
наличием единых методологических основополагающих установок для 
всех ее составных частей.  

Общая теория, как и прежде, будет исследовать объект, предмет, 
структуру и методы военной науки, ее роль и место в общей системе 
военно-теоретических знаний; выявлять и познавать категории, зако-
номерности и принципы вооруженной борьбы, строительства Воору-
женных Сил во взаимосвязи с общими знаниями о войне. Но на новом 
этапе развития военно-теоретической мысли в исследовании общих 
основ особое значение приобретет изыскание более эффективных ме-
тодов и форм решения задач военной науки [32] (2004).  
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2.6.2.1. Теория военного искусства 

искусство — высокая степень умения, мастерства в любой сфере 
деятельности91 [92] (2005).  

 

военное искусство1 — теория и практика подготовки и ведения 
вооруженной борьбы на суше, море и околоземном пространстве.  

Военное искусство охватывает основы организации, ведения и 
всестороннего обеспечения всех современных операций и боевых дей-
ствий, организацию управления этими действиями92.  

Военное искусство — сфера теоретико-практической деятельно-
сти, подразумевающая умение творчески применять знания с учетом 
конкретных условий обстановки при подготовке и ведении военных 
(боевых) действий, где командующему (командиру), кроме знаний, 
необходимы еще развитое творческое мышление, высокие организа-
торские и волевые качества.  

С учетом определенных изменений в содержании межгосудар-
ственного противоборства при достижении политических и военно-
стратегических целей войн и вооруженных конфликтов структуру во-
енного искусства составят, на наш взгляд, следующие теории: военно-
го искусства с взаимодействующими теориями невоенных мер и «не-
прямых» действий и сопредельными стыковыми науками и дисципли-
нами; всестороннего обеспечения Вооруженных Сил (ВС); разделы 
теории военного искусства видов и родов войск ВС [250] (2015).  

 

военное искусство2 — теория и практика подготовки и ведения 
военных действий на суше, море и в околоземном пространстве, охва-
тывающая основы организации, ведения и всестороннего обеспечения 
боевых действий, управления этими действиями, влияющая на формы 
применения ВС и способы ведения ими военных действий, а также ис-
пользующая «невоенные» меры и «непрямые» действия и другие фор-
мы борьбы [253] (2015).  

 

военное искусство3 — теория и практика подготовки и ведения 
военных действий…  

Включает в себя находящиеся в тесной взаимосвязи и взаимоза-
висимости стратегию, оперативное искусство и тактику93 [92] (2005).  

 

                                           
91 Российский энциклопедический словарь. М., 2001. Кн. 1. С. 595. 
92 Словарь военно-стратегических терминов. М.: ВАГШ ВС РФ, 2012. 
93 Военная Энциклопедия. М.: Воениздат, 1994. Т. 2. С. 150. 
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военное искусство4 — по мнению авторов, в широком смысле — 
теория и практика подготовки и ведения военных действий на суше, 
море и в воздухе; в узком смысле — деятельность личного состава (от-
дельных должностных лиц) и действия войсковых формирований, 
имеющие наиболее высокую степень совершенства и характеризую-
щиеся как искусные, нешаблонные, неповторимые и т.п. [76] (1999).  

 

военная практика — вид общественной практики; материаль-
ная, чувственно-предметная, целеполагающая деятельность по созда-
нию и применению силы военной [92] (2005).  

 

теория военного искусства1 — одна из главных составных ча-
стей военной науки, исследующая и познающая характер, закономер-
ности, принципы, формы и способы подготовки и ведения вооружен-
ной борьбы всех масштабов.  

В своих исследованиях эта теория и на новом этапе будет опи-
раться на объективные законы, использовать положения и выводы, по-
лученные другими разделами военной науки, а также отраслями обще-
ственных, естественных и технических наук, участвующими в иссле-
довании проблем военного дела.  

Структура этой теории на ближайшую перспективу останется 
неизменной: стратегия, оперативное искусство и тактика [32] (2004).  

 

теория военного искусства2 — теория, исследующая и познаю-
щая характер войн и вооруженных конфликтов, их закономерности и 
принципы ведения, вопросы строительства и подготовки ВС и страны 
к обороне [250] (2015).  

 

принципы военного искусства1 — руководящие положения, 
правила, важнейшие рекомендации по организации и ведению военных 
действий [37] (2010).  

 

принципы военного искусства2 — суть их состоит в том, что 
содержание постоянно и временно действующих правил и задач, изла-
гаемых в различного рода руководящих документах (наставлениях, 
уставах, инструкциях, директивах, приказах), верно настолько, 
насколько оно соответствует принципам военного искусства, а не 
наоборот.  
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Ниже рассматривается ряд принципов военного искусства, часть 
из которых хорошо известна, давно применяется в теории и практике 
военного дела:  

— готовность к решению поставленных задач;  
— сосредоточение усилий при решении конкретной задачи;  
— внезапность (неординарность) военных действий для против-

ника;  
— цель формирует комплекс задач и определяет уровень реше-

ния каждой из них;  
— цель порождает задачи и способы их решения, а способы 

определяют целесообразные формы решения задач;  
— централизация управления (единоначалие);  
— резервирование и экономия сил, средств, времени и простран-

ства;  
— поддержание и восстановление боеспособности;  
— свобода маневра [40] (2005).  

2.6.2.2. Теория стратегии 

стратегия1 — 1) сфера практической деятельности — совокуп-
ность взаимосвязанных действий группировок вооруженных сил и 
обеспечивающих их мер, направленных на достижение стратегических 
целей войны.  

2) теория — система знаний о способах достижения этих целей 
[41] (2013).  

 

стратегия2 (греч. stratos — «войско» и ago — «веду», буквально 
«войсководчество») — искусство планирования руководства, основан-
ного на прогнозах [253] (2015).  

 

военная стратегия1 — система научных знаний о характере во-
оруженной борьбы в современных войнах и путях их предотвращения 
военными средствами; изучает и определяет: закономерности, цели 
применения и задачи вооруженных сил в войне и военных действиях 
стратегического масштаба; необходимые силы и средства для их веде-
ния; содержание, способы и условия подготовки и ведения войны в це-
лом и различных форм стратегических действий; стратегическое пла-
нирование применения ВС в войне и стратегических операциях; руко-
водство ВС в мирное и военное время; выработку стратегических тре-
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бований к подготовке экономики, населения и территории страны к 
войне; стратегические взгляды ведущих государств и коалиций, их 
возможности по подготовке, развязыванию и ведению войны и воен-
ных действий стратегического масштаба94 [253] (2015).  

 

военная стратегия2 — сочетание теоретической и практической 
деятельности государства в сфере обеспечения военной безопасности 
страны.  

Если говорить о теоретической части военной стратегии, то это 
система научных знаний прежде всего о характере современных войн и 
путях их предотвращения военными средствами, о подготовке госу-
дарства к обороне, о способах и формах ведения войны в целом и во-
енных действий стратегического масштаба. Вторая составная часть — 
это область практической деятельности государственного и высшего 
военного руководства, направленная на предотвращение войны, подго-
товку страны к обороне и руководство вооруженными силами при ве-
дении военных действий.  

Объектом предметно-практической и познавательной деятельно-
сти для военной стратегии является война. Но война — сложное и мно-
гогранное общественно-политическое явление, которое сегодня не мо-
жет быть изучено в рамках одной дисциплины. Ее исследуют с различ-
ных сторон социальные, естественные, технические, военные и другие 
науки. Поэтому предметом деятельности и познания в области военной 
стратегии является главная, специфическая сторона войны — воору-
женная борьба, причем ее высший, стратегический уровень, охватыва-
ющий многие аспекты ее подготовки, ведения и предотвращения.  

Содержание военной стратегии включает следующие элементы:  
— выявление вероятного характера современных войн, и прежде 

всего их стратегического содержания, поиск путей предотвращения 
войн и вооруженных конфликтов военными средствами;  

— определение задач вооруженным силам в войне, в стратегиче-
ских операциях, а также средств, необходимых для их выполнения;  

— обоснование способов, форм и возможных условий подготов-
ки и ведения войны и военных действий стратегического масштаба;  

— стратегическое планирование применения вооруженных сил в 
вероятной войне и стратегических операциях, использование в них ви-
дов вооруженных сил;  

                                           
94 Военный энциклопедический словарь. М.: Воениздат, 2007. С. 699. 
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— руководство вооруженными силами в мирное и военное время;  
— осуществление стратегического, морально-психологического, 

технического и тылового обеспечения действий вооруженных сил;  
— выработка военно-стратегических требований к строительству 

вооруженных сил и к подготовке государства к обороне;  
— выявление и оценка взглядов и возможностей ведущих госу-

дарств мира и их коалиций по подготовке, развязыванию и ведению 
войны и военных действий стратегического масштаба [158] (2007).  

 

военная стратегия3 — составная часть военного искусства, его 
высшей области, охватывающей теорию и практику подготовки страны 
и вооруженных сил к войне, планирование и ведение стратегических 
операций и войны в целом [126] (2014).  

 

теория стратегии1 — единая для всех видов Вооруженных Сил 
составная часть теории военного искусства, занимающее в ней веду-
щее место.  

Теория стратегии будет способна на новом этапе разрабатывать 
основы национально-государственной военной безопасности; опреде-
лять возможный характер войн современной эпохи и военно-техничес-
ких путей их предотвращения, выявлять новые закономерности воору-
женной борьбы, определять содержание задач Вооруженных Сил и 
способы их решения; разрабатывать основы планирования применения 
Вооруженных Сил в новых условиях и мероприятия по их подготовке 
к отражению возможной агрессии; уточнять требования и рекоменда-
ции по строительству Вооруженных Сил, подготовке населения, эко-
номики и территории страны в интересах отражения возможной агрес-
сии, а также основы руководства Вооруженными Силами в мирное и 
военное время.  

Кроме того, теория стратегии должна будет заниматься изучени-
ем и оценкой военно-стратегических взглядов вероятного противника 
и его возможностей по ведению войны и стратегической оценкой воз-
можных районов, регионов военных действий [32] (2004).  

 

теория стратегии2 — высшая область военного искусства, еди-
ная для всех видов ВС и других силовых ведомств государства.  

С учетом произошедших изменений в содержании военного ис-
кусства именно теория стратегии способна на новом этапе разрабаты-
вать основы национально-государственной военной безопасности, 
определять возможный характер войн, военно-политических и военно-
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технических путей их предотвращения, выявлять закономерности во-
оруженной борьбы, разрабатывать содержание задач ВС и всей воен-
ной организации страны и способов их решения, основы планирования 
и ведения стратегических операций [250] (2015).  

 

создание группировок войск — одно из мероприятий подготов-
ки операции (боевых действий), проводимое командующими (коман-
дирами), штабами, начальниками родов войск, специальных войск и 
служб и заключающееся в расположении на местности в соответствии 
с замыслом предстоящих действий объединений, соединений и частей 
различных видов Вооруженных Сил, родов войск, специальных войск, 
а также тыла, предназначенных для выполнения боевых задач в опера-
ции.  

При этом группировки войск могут различаться по принадлежно-
сти, направлениям действий, решаемым задачам и т.д. Перераспреде-
ление и перемещение войск, сил и средств происходит, как правило, 
внутри уже сформированных к этому времени объединений в ходе раз-
вертывания последних [238] (1997).  

 

создание объединенной оперативной группировки войск — 
комплекс мероприятий, проводимых соответствующими органами 
управления, по определению состава, сосредоточению на операцион-
ном направлении (в полосе, районе) и развертыванию в соответствии с 
замыслом предстоящих действий специального контингента войск, 
предназначенного для решения задач в вооруженных конфликтах (ло-
кальных войнах).  

Цель создания объединенной оперативной группировки войск — 
своевременное развертывание достаточного по возможностям боевого 
состава войск и обеспечение их полной готовности к проведению опе-
раций (боевых действий) [238] (1997).  

2.6.2.3. Теория оперативного искусства 

оперативное искусство — теория и практика подготовки и ве-
дения военных действий оперативно-стратегического и оперативного 
масштаба (операций, боевых действий) группировок войск ВС, состав-
ная часть военного искусства. Оперативное искусство занимает про-
межуточное положение между стратегией и тактикой, подчинено стра-
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тегии и, в свою очередь, определяет задачи и направления развития 
тактики95 [253] (2015).  

 

теория оперативного искусства1 — система научных знаний о 
подготовке и ведении операций объединениями различных видов и ро-
дов войск Вооруженных Сил, других войск (сил) в единой группиров-
ке.  

Основными задачами этой теории будут: познание и исследова-
ние нового характера и содержания операций будущей вооруженной 
борьбы; определение новых способов подготовки и ведения операций, 
применения в них объединений, соединений и частей видов и родов 
войск Вооруженных Сил, других войск; разработка требований к новой 
организационной структуре и вооружению будущих Вооруженных 
Сил и уточнение основ управления участвующими в операции объеди-
нениями, соединениями и частями видов и родов войск Вооруженных 
Сил, других войск (сил) и их единого всестороннего обеспечения; вы-
работка требований и рекомендаций по оперативному оборудованию 
районов базирования, сосредоточения войск и их действий; изучение 
взглядов вероятного противника на подготовку и ведение военных 
действий оперативного масштаба.  

Структура теории оперативного искусства, видимо, останется без 
изменений: общевойсковое и общефлотское оперативное искусство; 
оперативное искусство Военно-воздушных сил; оперативное искусство 
Ракетных войск стратегического назначения; оперативное искусство 
Космических войск. Каждый из этих разделов должен будет познавать 
и исследовать формы и способы подготовки и ведения совместных 
операций всех видов и родов войск Вооруженных Сил, разрабатывать 
специальные вопросы, касающиеся применения объединений и соеди-
нений того или иного вида Вооруженных Сил в общевойсковых, об-
щефлотских операциях [32] (2004).  

 

теория оперативного искусства2 — основными задачами этой 
теории станут: познание и исследование характера и содержания опе-
раций предстоящей вооруженной борьбы; определение во взаимодей-
ствии с теориями невоенных мер и «непрямых» действий новых форм 
применения объединений, соединений и частей видов и родов войск 
ВС, других войск в составе единой группировки и способов ведения 
операций [250] (2015).  
                                           

95 Военный энциклопедический словарь. М.: Воениздат, 2007. С. 495. 
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резервные фронтовые объединения — предназначались для 
наращивания усилий войск или для развития наступления на вновь от-
крывшемся направлении. Роль резервных фронтов была различной и 
зависела, прежде всего, от их места в стратегических группировках, 
целей операций, оперативных задач и важности направлений, на кото-
рых они действовали. Исходя из этого, определялся и их боевой состав.  

Таким образом, в зависимости от характера действий противника 
и впереди действующих войск, состояния и положения армий и соеди-
нений фронтов применялись различные способы ввода их в сражение:  

по времени ввода первого эшелона — одновременно или после-
довательно;  

по способу выдвижения и развертывания — с ходу или со сменой 
впереди действующих войск, перекатом через их боевые порядки, а с 
переподчинением последних — совместно с ними путем ввода в сра-
жение части сил резервного фронта, как правило, с ходу.  

Наиболее результативным был одновременный ввод в сражение 
войск первого эшелона фронта, что позволяло нанести наиболее мощ-
ный первоначальный удар и развивать наступление в высоких темпах.  

Последовательный ввод в сражение являлся вынужденным из-за 
задержки выдвижения (переброски) войск на большое расстояние или 
недостатка транспортных средств и неудовлетворительного состояния 
коммуникаций. Кроме того, учитывалось, что промедление с вводом в 
сражение свежих сил и средств могло привести к усилению активности 
противника и стабилизации фронта [157] (2004).  

2.6.2.4. Теория тактики 

тактика1 (гр. taktika — искусство построения войск, от tasso — 
строю войска) — составная часть военного искусства, охватывающая 
теорию и практику подготовки и ведения боя подразделениями, частя-
ми (кораблями) и соединениями различных видов вооруженных сил, 
родов войск (сил) и специальных войск, а также отдельных средств по-
ражения на суше, в воздухе и на море96 [253] (2015).  

 

тактика2 — составная часть военного искусства, охватывающая 
теорию и практику подготовки и ведения боя и тактических действий 

                                           
96 Военный энциклопедический словарь. М.: Воениздат, 2007. С. 710. 
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подразделениями, частями (кораблями) и соединениями различных ви-
дов Вооруженных Сил, родов войск (сил) и специальных войск97.  

Она подразделяется на общую тактику, тактику видов ВС, такти-
ку родов войск (сил) и тактику специальных войск. Основу общей так-
тики составляет тактика Сухопутных войск [64] (2015).  

 

тактика3 — составная часть военного искусства, охватывающая 
теорию и практику подготовки и ведения боя подразделениями, частя-
ми (кораблями) и соединениями различных видов Вооруженных Сил, 
родов войск (сил) и специальных войск98.  

Отвечает ли это определение современным требованиям? Види-
мо, более правильно считать тактику составной частью военного ис-
кусства, которая охватывает теорию и практику тактических действий 
подразделений, частей и соединений различных видов Вооруженных 
Сил, родов войск и специальных войск [167] (2000).  

 

тактика4 — база достижения оперативных и стратегических 
успехов. Именно с тактики начинается, тактическими приемами осу-
ществляется и ими завершается претворение в жизнь оперативных и 
стратегических замыслов99.  

С подобной однозначной оценкой роли тактики в системе воору-
женной борьбы можно согласиться лишь частично. Тактика тоже будет 
играть определенную роль, поскольку воздушно-космические, воз-
душные, морские и тем более наземные операции и сражения не могут 
обходиться без участия личного состава, расчетов, экипажей, которые 
готовят и осуществляют нанесение ударов. Но тактические действия в 
таких условиях будут не главными, а обеспечивающими, и то лишь 
скорее всего на начальном этапе войны. В последующем в ходе дли-
тельного и напряженного противоборства сторон несомненно развер-
нутся многократные оборонительные и наступательные операции, в 
которых тактика займет подобающее ей место, как предпосылка и ос-
нова достижения оперативных и стратегических успехов [47] (2002—
2003).  

 

принципы тактики — правила, относящиеся к действиям так-
тических формирований всех уровней во всех видах боя [147] (2010).  
                                           

97 Военная Энциклопедия. М.: Воениздат, 2004. Т. 8. С. 11. 
98 Военный энциклопедический словарь. М.: Воениздат, 1983. С. 724. 
99 Гречко Л.А. Вооруженные Силы Советского государства. М.: Воениздат, 

1975. С. 281. 
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теория тактики1 — система знаний о подготовке и ведении боя 
соединениями, частями (кораблями) и подразделениями различных ви-
дов и родов войск Вооруженных Сил и других войск.  

В новых условиях теория тактики будет продолжать исследовать 
характер и содержание боя, разрабатывать новые способы и методы 
его подготовки и ведения, изучать боевые свойства образцов вооруже-
ния и боевой техники на новой технологической основе, применяемых 
сторонами в бою. Новыми задачами теории тактики станут: исследова-
ние характера и содержания современного боя (боевых действий); вли-
яние на ход и исход боя сосредоточенного огня, удара, мобильности и 
маневра; определение рациональных методов подготовки и ведения 
боя; установление оптимальных условий для исследования боевых 
возможностей вооружения и средств защиты; определение задач со-
единений, частей (кораблей) и подразделений в различных видах боя и 
условиях обстановки; разработка способов организации и поддержания 
тесного взаимодействия между соединениями, частями и подразделе-
ниями в бою; выработка рекомендаций по управлению войсками, си-
лами, их боевому, техническому и тыловому обеспечению; разработка 
требований к вооружению и организационно-штатной структуре со-
единений, частей и подразделений [32] (2004).  

 

теория тактики2 — задачами этой теории будут: исследование 
во взаимодействии с теориями невоенных мер и «непрямых» действий 
характера и содержания современного боя (боевых действий); изуче-
ние влияния на ход и исход боя сосредоточенного огня, удара, мобиль-
ности и маневра; установление оптимальных условий для реализации 
боевых возможностей вооружения и средств защиты; исследования в 
рамках теории содержания задач соединениям, частям (кораблям) и 
подразделениям в различных видах боя; разработка способов органи-
зации и поддержания взаимодействия между межвидовыми (межве-
домственными) соединениями, частями и подразделениями единой 
группировки в бою; выработка рекомендаций по единому управлению 
войсками (силами), их боевому, техническому и тыловому обеспече-
нию; разработка требований к вооружению и организационно-штатной 
структуре соединений, частей и подразделений единой группировки 
[250] (2015).  
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2.6.2.4.1. Принципы тактики 

готовность к бою — принцип тактики, заключающийся в бое-
способности и боевой готовности подразделений.  

Достигается укомплектованностью личным составом, вооруже-
нием и военной техникой; наличием необходимых запасов материаль-
ных средств; боевой выучкой; организаторскими качествами команди-
ров; сплоченностью, высокими морально-боевыми качествами, органи-
зованностью и дисциплиной личного состава; организацией управле-
ния; возможностью быстрого восполнения потерь и защитой войск; 
умелым планированием действий; своевременным оповещением.  

В результате обеспечивается исключение внезапности действий 
противника; своевременное, быстрое реагирование на его действия; 
снижение потерь; удержание инициативы [147] (2010).  

 

защита войск1 — принцип тактики, заключающийся в проведе-
нии комплекса мероприятий по снижению эффективности применения 
средств поражения противника.  

Достигается своевременным обнаружением подготовки против-
ника к применению различных средств поражения; прогнозированием 
воздействия опасных факторов природного и техногенного характера; 
предупреждением и оповещением своих войск; проведением меропри-
ятий защиты; выявлением и ликвидацией последствий воздействия 
противника и опасных факторов.  

В результате обеспечивается сохранение боеспособности войск и 
быстрое ее восстановление [147] (2010).  

 

активность и решительность действий — принцип тактики, 
заключающийся в постоянном воздействии на противника любыми до-
ступными способами, непрерывности ведения боя, настойчивости в 
реализации своих планов.  

Достигается упреждением противника в действиях; воздействием 
на его слабые места; отсутствием колебаний и настойчивостью в реа-
лизации принятых решений; сокращением управленческого цикла.  

В результате обеспечивается захват и удержание инициативы; 
навязывание противнику своей воли; успешное осуществление своих 
планов [147] (2010).  
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взаимодействие1 — принцип тактики, заключающийся в согла-
сованном по целям, задачам, месту, времени и способам выполнения 
задач применении войск в бою.  

Достигается организацией и постоянным поддержанием взаимо-
действия, своевременным восстановлением утраченного.  

В результате обеспечивается экономия сил и средств, повышение 
эффективности применения своих войск, сокращение сроков выполне-
ния боевых задач [147] (2010).  

 

неравномерность распределения сил и средств — принцип 
тактики, заключающийся в сосредоточении усилий на выполнении 
главной задачи.  

Достигается предвидением действий противника; применением 
наиболее боеспособных подразделений, самых эффективных средств 
поражения и смелого маневра ими для выполнения главной задачи.  

В результате обеспечивается успешное противостояние численно 
превосходящим силам противника или создание необходимого превос-
ходства над ним; достижение победы [147] (2010).  

 

реальность — принцип тактики, заключающийся в соответствии 
боевых задач подразделений их боевым возможностям.  

Достигается детальной оценкой обстановки и прогнозированием 
ее развития; моделированием боя; производством необходимых такти-
ческих расчетов; принятием решения в соответствии с боевыми воз-
можностями имеющихся сил и средств.  

В результате обеспечивается своевременная подготовка боя; вы-
полнение полученной задачи в установленный срок и сохранение бое-
способности для дальнейших действий [147] (2010).  

 

внезапность — принцип тактики, заключающийся в выборе вре-
мени, приемов и способов действий, позволяющих застать противника 
врасплох и нанести удар, когда он этого не ожидает, парализовать его 
волю к сопротивлению.  

Достигается скрытностью и стремительностью действий; приме-
нением обмана противника и новых способов ведения боя.  

В результате обеспечивается дезорганизация системы управления 
противника и создание благоприятных условий для победы даже над 
превосходящим по силе противником при минимальных потерях своих 
войск [147] (2010).  
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маневр — принцип тактики, заключающийся в перемещении сил 
и средств на местности для занятия выгодного положения по отноше-
нию к противнику, а также в распределении, сосредоточении и перено-
се огня и ударов.  

Достигается скрытностью действий; высокой подвижностью; 
умелым планированием боя и использованием местности; знанием об-
становки.  

В результате обеспечивается эффективное применение сил и 
средств; захват и удержание инициативы; срыв замыслов противника и 
успешное ведение боя в любой обстановке [147] (2010).  

 

устойчивость — принцип тактики, заключающийся в закрепле-
нии достигнутого успеха, придании своим действиям необратимого 
характера.  

Достигается своевременной постановкой задач; наличием резер-
вов; инженерным оборудованием достигнутых рубежей; совершением 
маневра.  

В результате обеспечивается удержание тактической инициати-
вы; создание условий для ведения дальнейших действий [147] (2010).  

 

всестороннее обеспечение боя — принцип тактики, заключаю-
щийся в подготовке и осуществлении мероприятий, направленных на 
поддержание подразделений в готовности к бою и создание благопри-
ятных условий для выполнения поставленных задач.  

Достигается заблаговременной организацией и непрерывным 
осуществлением мероприятий всех видов обеспечения; поддержанием 
и своевременным восстановлением утраченных возможностей в ходе 
боя.  

В результате обеспечивается исключение внезапности действий 
противника; знание обстановки, поддержание постоянной готовности к 
бою; обеспечение защиты войск; нанесение упреждающего поражения 
противнику [147] (2010).  

 

человеческий фактор — принцип тактики, заключающийся в 
постоянном учете, формировании и умелом использовании морально-
психологического состояния личного состава.  

Достигается проведением воспитательной работы; знанием и 
умелым формированием морально-психологической устойчивости 
личного состава; сочетанием требовательности с заботой об обеспече-
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нии всем необходимым для жизни и боя; противодействием психоло-
гическим диверсиям и пропаганде противника.  

В результате обеспечивается готовность к бою; снижение психо-
генных потерь среди личного состава [147] (2010).  

 

управление1 — принцип тактики, заключающийся в твердом, 
устойчивом, непрерывном и скрытом руководстве подчиненными си-
лами и средствами.  

Достигается постоянным знанием обстановки; своевременным 
принятием решений и настойчивым их проведением в жизнь; личной 
ответственностью командира; организацией и обеспечением управле-
ния и живучести пунктов управления; наличием надежной связи.  

В результате обеспечивается наиболее полная реализация боевых 
возможностей войск [147] (2010).  

 

подготовка к бою — принцип тактики, заключающийся в орга-
низации боя, создании условий для поддержания готовности к бою пу-
тем проведения комплекса мероприятий до его начала.  

Достигается своевременным тщательным проведением всего 
комплекса мероприятий подготовки боя.  

В результате обеспечивается успешное выполнение боевой зада-
чи и реализация других принципов тактики [147] (2010).  

2.6.2.4.2. Принципы боя 

постоянная боевая готовность — способность подразделений в 
любое время организованно, в установленные сроки вступить в бой и 
успешно выполнять поставленные задачи [47] (2002—2003).  

 

решительность, активность и непрерывность ведения боя — 
постоянное стремление к разгрому противника, нанесение по нему 
мощных ударов, навязывание своей воли, срыв его планов и создание 
невыгодных условий ведения боя, дерзкие, смелые и энергичные дей-
ствия войск, проводимые настойчиво, упорно, днем и ночью, в любую 
погоду [47] (2002—2003).  

 

организация и поддержание непрерывного взаимодействия 
— значение этого принципа четко выразил адмирал П.С. Нахимов: 
«Взаимопонимание и взаимная помощь — есть лучшая тактика» [47] 
(2002—2003).  
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внезапность действий и применение военной хитрости (обман 
противника) — выбор времени, приемов и способов боевых действий, 
которые позволяют нанести удар тогда, когда противник меньше всего 
подготовлен к его отражению, и тем самым парализовать его волю к 
организованному сопротивлению [47] (2002—2003).  

 

решительное сосредоточение усилий на главном направлении 
в решающий момент — основой сосредоточения усилий выступает 
теперь не столько количественная, сколько качественная сторона, уме-
ние выбрать динамичную форму (массирование сил и средств), спо-
собную ошеломить, «задавить» противника своей новизной, неожи-
данностью [47] (2002—2003).  

 

умелый маневр подразделениями, ударами и огнем — маневр 
как элемент боевой мощи не поддается количественному измерению, 
однако в ряде случаев по своей значимости в достижении успеха он не 
уступает огневой мощи. Войска стремятся, используя уязвимое место 
противника (разрыв в боевом построении), проникнуть в его располо-
жение, чтобы занять более выгодную позицию для нанесения удара 
[47] (2002—2003).  

 

своевременное восстановление боеспособности — приведение 
объединений, соединений, частей, кораблей и подразделений, понес-
ших большие потери, в состояние готовности к выполнению боевых 
задач [47] (2002—2003).  

 

полное напряжение моральных и физических сил — мораль-
ная стойкость, прочность идейных убеждений, патриотизм, предан-
ность Родине, верность воинскому долгу — это те главные пружины 
боя, которые во многом обеспечивают его успех [47] (2002—2003).  

2.6.2.4.3. Оценка боевых действий войск 

эффективность боевых действий — категория военной теории 
и практики, отражающая результат проявления всей совокупности 
факторов и условий, которые определяют ход и исход боевых дей-
ствий.  

Эффективность боевых действий и учитываемые при ее оценке 
факторы и условия характеризуются определенными показателями.  
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Понятия (фактор, условие, показатель, норматив, критерий) со-
ставляют основу терминологического аппарата, используемого при 
оценке эффективности боевых действий, сущность которой заключает-
ся в сопоставлении достигнутых (прогнозируемых) результатов и по-
ставленных целей (задач).  

В зависимости от того, указаны или не указаны состав и способы 
получения показателей, характеризующих требуемые и достигнутые 
результаты, задачи боевых действий можно условно разделить на кон-
кретно и неконкретно поставленные [66] (1990).  

 

фактор хода и исхода боевых действий — обстоятельства, дви-
жущие силы, определяющие причинно-следственные связи в рассмат-
риваемом процессе (явлении).  

При оценке эффективности боевых действий необходимо учиты-
вать возможности оружия и боевой техники, состав группировок 
войск, живучесть элементов боевых порядков, качество системы 
управления, уровень боевой выучки личного состава и т.д. [66] (1990).  

 

условия хода и исхода боевых действий — условия, характери-
зующие составляющие обстановки (среды), в которой они ведутся.  

Наличие того или иного из них предопределяет проявление (дей-
ствие) связанных с ним факторов. Так, при применении противником 
ядерного оружия важнейшее значение приобретает учет таких пора-
жающих факторов, как ударная волна, световое излучение, проникаю-
щая радиация, радиоактивное заражение местности, электромагнитный 
импульс [66] (1990).  

 

показатель при оценке эффективности боевых действий — 
качественная или количественная характеристика отдельного свойства 
или совокупности свойств рассматриваемого объекта (процесса).  

Он имеет наименование, обозначение и значение, в зависимости 
от способа представления которого их делят на количественные и ка-
чественные. Количественный показатель — это численная размерная 
или безразмерная величина, качественный — словесное описание меры 
проявления рассматриваемого свойства.  

К показателям, используемым при оценке эффективности боевых 
действий, предъявляются следующие основные требования: соответ-
ствие целям, задачам, характеру боевых действий; ясный оперативно-
тактический и физический смысл; возможность оценки эффективности 
при различных вариантах и способах вооруженной борьбы; чувстви-
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тельность к условиям и факторам, учитываемым при оценке эффектив-
ности; удобство получения (вычисления) и использования; соответ-
ствие требованиям руководящих документов (приказов, уставов, 
ГОСТов и др.) [66] (1990).  

 

критерий при оценке эффективности боевых действий — не-
обходимый и (или) достаточный признак (условие), на основании ко-
торого производится оценка (классификация) или выбор объекта по 
значениям одного или нескольких его показателей.  

В задачах оценки эффективности боевых действий в качестве 
объектов (процессов) рассматриваются: боевые возможности систем 
вооружения, группировки войск, способы и варианты ведения боевых 
действий и др.  

Оценка (классификация) объекта заключается в принятии реше-
ния о том, какому значению оценочной шкалы (какой классификаци-
онной группе) он соответствует по данному критерию. Его выбор за-
ключается в принятии решения о том, какой из них из заданного или 
возможного множества объектов удовлетворяет данному критерию. 
Результатом выбора может быть несколько объектов. Критерий, в ко-
тором используется один показатель, считается простым, если не-
сколько — сложным. Структура простого может, на наш взгляд, вклю-
чать два элемента: показатель (называемый критериальным) и требо-
вание к его значению, которое может быть нормативным и ненорма-
тивным. Выполнение нормативного требования проверяется путем 
сравнения полученного значения показателя с требуемым норматив-
ным его значением. Пример критерия оценки выполнения боевой зада-
чи с нормативным требованием: «Поражение не менее 70% целей». 
Здесь: критериальный показатель — процент (%) пораженных целей, 
нормативное значение показателя — 70%, требование к значению кри-
териального показателя — не менее 70% [66] (1990).  

 

оперативно-тактический норматив — заранее установленное 
значение показателя, характеризующее необходимое условие решения 
определенной задачи.  

Он применяется для оценки (классификации, выбора) объектов, 
определения их состояний, а также для вычисления значений других 
показателей. Оперативно-тактические нормативы устанавливаются на 
основе обобщения боевого опыта, опыта боевой и оперативной подго-
товки, результатов полигонных испытаний и математического модели-
рования. Используются они либо в качестве пороговых значений пока-



                                                             2. Мир  173 

зателей в критериях и логических условиях (определяющих переход от 
одной оценки или классификационной группы к другой, изменение ре-
зультата решения задачи, выбор и смену состояний объектов), либо 
входят в математические соотношения.  

При организации боевых действий традиционно используются, 
например, такие нормативы: необходимое количество сил и средств на 
километр фронта; средние темпы наступления; количество ракет, сна-
рядов или мин, необходимых для уничтожения или подавления опре-
деленного типа целей; нормы расхода различных видов материальных 
средств; требуемые соотношения однородных сил и средств сторон и 
др. [66] (1990).  

 

конкретно поставленная задача — задача, сформулированная 
путем указания значений всех показателей, характеризующих требуе-
мые результаты боевых действий, которые, как правило, устанавлива-
ются в процессе принятия решения на боевые действия [66] (1990).  

 

неконкретно поставленная задача — задача, сформулирован-
ная в общем виде, в котором не указываются или указываются не все 
показатели, характеризующие требуемые результаты [66] (1990).  

2.6.2.5. Теория строительства Вооруженных Сил 

строительство Вооруженных Сил Российской Федерации — 
система взаимосвязанных и взаимообусловленных военно-политичес-
ких, финансово-экономических, социальных, военно-технических и 
иных мероприятий, осуществляемых государством по созданию, под-
готовке и развитию ВС в целях обеспечения военными методами за-
щиты национальных интересов государства и общества.  

Целью строительства ВС является придание им такого облика, 
который в общей системе военной организации государства удовле-
творяет потребностям обеспечения вооруженной защиты государства и 
соответствует его экономическим и мобилизационным возможностям 
[61] (2011).  

 

теория строительства Вооруженных Сил — система знаний о 
закономерностях и принципах создания, совершенствования и разви-
тия Вооруженных Сил, способах их комплектования и технического 
оснащения.  
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Основными задачами теории строительства Вооруженных Сил в 
новых условиях будут: определение их рационального состава, новой 
организационной структуры, соотношения и роли видов и родов войск 
Вооруженных Сил и других войск; уточнение путей и порядка ком-
плектования и технического оснащения; выработка рекомендаций по 
организации воинской службы, расквартированию войск, подготовке 
кадров, созданию резервов и запасов всех видов. Структура теории 
строительства Вооруженных Сил будет включать: основы боевой и 
мобилизационной готовности; комплектование личным составом и 
техническое оснащение, подготовку военных кадров; организацию во-
инской службы и расквартирования войск; создание резервов и запасов 
[32] (2004).  

2.6.2.5.1. Планирование строительства 
Вооруженных Сил 

облик Вооруженных Сил1 — совокупность количественно-ка-
чественных параметров (показателей) состава, структуры, оснащенно-
сти, состояния инфраструктуры, систем комплектования, подготовки и 
накопления мобилизационных ресурсов ВС (видов ВС, родов войск, 
войск, не входящих в виды, Тыла ВС), а также систем прохождения 
военной службы и подготовки кадров [111] (2001).  

 

облик Вооруженных Сил2 — совокупность параметров (показа-
телей), характеризующих количественно-качественный состав, струк-
туру ВС в целом, видов и родов войск ВС, Тыла ВС, войск, не входя-
щих в виды и рода войск ВС, систему комплектования, организацион-
ную структуру объединений и соединений, оснащенность ВС воору-
жением, военной и специальной техникой (ВВСТ), состояние инфра-
структуры, подготовки и накопления мобилизационных ресурсов, ор-
ганизацию военной службы и подготовки кадров [61] (2011).  

 

облик Вооруженных Сил3 — совокупность определенных коли-
чественно-качественных показателей, характеризующих: структуру 
ВС, видов и родов войск ВС, войск, не входящих в виды ВС, Тыла ВС; 
их состав; численность военнослужащих в целом и по категориям, в 
том числе проходящих службу по призыву и контракту; техническую 
оснащенность вооружением и военной техникой (ВВТ); состав и со-
стояние систем управления, комплектования, прохождения военной 
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службы, подготовки кадров, подготовки и накопления мобилизацион-
ных резервов (мобилизационных людских ресурсов и запасов матери-
альных средств), боевой и мобилизационной готовности, а также ин-
фраструктуры ВС и системы их всестороннего обеспечения.  

Каким нам видится новый облик Вооруженных Сил?  
Во-первых, они должны иметь трехвидовую структуру, позволя-

ющую реализовать комплексное применение войск (сил) по сферам 
вооруженного противоборства: суша, воздух-космос, море. При этом 
действиям войск (сил) должен быть присущ межвидовой характер.  

Во-вторых, в состав ВС РФ должны входить мобильные, без-
условно, мощные силы общего назначения, основу которых составят 
соединения и части постоянной готовности, способные к немедленно-
му адекватному реагированию на возникающие угрозы и быстрому 
наращиванию усилий на всех стратегических направлениях. Стратеги-
ческие ядерные силы как элемент политического влияния необходимо 
иметь на минимально достаточном уровне, обеспечивающем гаранти-
рованное сдерживание от развязывания ядерной и крупномасштабной 
обычной войны против России и ее союзников.  

В-третьих, Вооруженным Силам в их новом облике должны быть 
присущи высокая степень укомплектованности профессионально под-
готовленным личным составом и соответствующая техническая осна-
щенность ВВТ (в том числе современными системами и образцами до 
уровня 60—70%) [209] (2003).  

 

планирование строительства Вооруженных Сил — составная 
часть государственного и военного планирования, направленная на 
определение и нормативное правовое закрепление в документах: цели, 
направлений, задач и системы мероприятий строительства Вооружен-
ных Сил, позволяющих гарантированно обеспечивать военную без-
опасность государства; сроков и способов этих мероприятий, выпол-
нения, порядка и объемов их финансирования, а также параметров Во-
оруженных Сил, на которые они должны выйти в результате реализа-
ции мероприятий их строительства к концу планового периода.  

Целью планирования строительства Вооруженных Сил является 
разработка системы военно-политических, военно-технических, соци-
ально-экономических, собственно военных и других мероприятий, 
обеспечивающих реализацию цели строительства ВС.  

Структура системы мероприятий строительства (развития) ВС 
будет иметь вид составного прямоугольного параллелепипеда, пред-
ставленного на рис. на с. 176.  
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Данная структура связывает между собой все возможные элемен-
ты множества мероприятий строительства ВС, классифицируемых по 
их отношению к функциональным, обеспечивающим и структурным 
компонентам ВС [26] (2008).  

 

структурный компонент Вооруженных Сил — выделенная по 
организационному признаку составная часть ВС: виды ВС; Тыл ВС; 
рода войск ВС; войска, не входящие в виды и рода войск ВС и др. [26] 
(2008).  

 

функциональный компонент Вооруженных Сил — составная 
часть ВС, выделенная по функциональному признаку (стратегические 
силы сдерживания, силы общего назначения и др.) [26] (2008).  

 

обеспечивающий компонент Вооруженных Сил — однородная 
по назначению система, обеспечивающая деятельность функциональ-
ных и структурных компонентов ВС (системы: управления ВС, техни-
ческого, тылового и других видов обеспечения; комплектования и про-
хождения военной службы, подготовки и накопления мобилизацион-
ных людских ресурсов, подготовки кадров и военного образования, бо-
евой и мобилизационной готовности, военно-научного обеспечения и 
другие, а также военная инфраструктура) [26] (2008).  

 

допустимая степень мобилизационного напряжения государ-
ства — отношение максимально возможной численности граждан, 
призванных в вооруженные силы и работающих в экономике для обес-
печения нужд обороны, к общей численности населения государства 
[111] (2001).  

 

допустимая степень военно-экономического напряжения гос-
ударства — отношение максимально возможного объема военного по-
требления к общему показателю экономической деятельности страны 
— валовому внутреннему продукту [111] (2001).  

2.6.2.5.2. Военно-стратегическое обоснование 
состава Вооруженных Сил 

войска (силы) прикрытия — составная часть сил общего 
назначения ВС РФ, предназначенных для прикрытия операционных 
направлений от внезапного нападения противника, пресечения воору-
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женных конфликтов на ранней стадии их развития, а также обеспече-
ния оперативного развертывания войск (сил).  

Соединения (части) этих сил нужно содержать полностью уком-
плектованными личным составом и ВВТ, готовыми к немедленным 
действиям по оперативному предназначению, а также дислоцировать 
на наиболее угрожаемых участках операционных направлений [186] 
(2002).  

 

войска прикрытия — войска, предназначенные для прикрытия 
операционных направлений от внезапного нападения противника, пре-
сечения вооруженных конфликтов на ранней стадии их развития, а 
также обеспечения оперативного развертывания войск [132] (2003).  

 

мобильные силы1 (МС) — принципиально новое оперативно-
стратегическое формирование многоцелевого назначения и широкого 
диапазона действия, способного совершать упреждающий по отноше-
нию к противнику воздушно-наземный (воздушно-морской) маневр в 
любой, даже самый удаленный регион страны100.  

Задача создания Мобильных сил в армии России была поставлена 
Президентом РФ в 1993 году. Он исходил из того, что государство 
ныне не в состоянии создавать сильные группировки войск вдоль всей 
границы, отсюда возникает потребность «иметь Мобильные силы, ко-
торые были бы способны в случае необходимости в кратчайшие сроки 
перебрасываться в любые регионы страны». Речь шла о формировании 
мощного, высокоманевренного стратегического компонента в составе 
ВС РФ, способного в случае крупномасштабной агрессии противника 
восполнить острый недостаток сил и средств при создании оборони-
тельных группировок [200] (2005).  

 

мобильные силы2 (МС) — специальные мобильные формирова-
ния, предназначенные для охвата противника по воздуху (морю) и ве-
дения боевых действий в отрыве от главных сил.  

Основным требованием, предъявляемым к соединениям (частям) 
МС, является их быстродействие. Исходя из этого масштаб их органи-
зационной структуры не может быть слишком крупным, так как даже 
при укомплектовании новейшими образцами ВВТ и хорошо подготов-
ленным личным составом они будут трудноуправляемы и малопо-
движны. Поэтому наиболее целесообразным формированием для МС 

                                           
100 Концепция создания Мобильных сил, 1994. 
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является полк или бригада. Это, конечно, не означает, что в военном 
округе (фронте) должен быть только один мобильный полк или брига-
да. Их необходимо иметь столько, сколько требуется для решения по-
ставленных задач.  

Не менее важной является способность соединений (частей) МС 
действовать в автономном режиме. Поэтому они должны обладать вы-
соким уровнем огневых и ударных возможностей, подвижности, за-
щищенности и живучести, иметь эффективные средства для самостоя-
тельной организации управления и связи в бою и на марше, всех видов 
обеспечения, особенно разведки и «подъема» достаточных запасов бо-
еприпасов, горючего и других материальных средств. Требование ав-
тономности достигается более успешно, если организационная струк-
тура мобильного формирования представляет собой универсальный 
комплект подразделений родов войск, специальных войск и тыла.  

В настоящее время МС в составе наших ВС представлены, во-
первых, воздушно-десантными войсками, во-вторых, десантно-штур-
мовыми соединениями (частями) Сухопутных войск и, в-третьих, мор-
ской пехотой ВМФ [77] (2003).  

 

силы немедленного реагирования1 — составная часть сил об-
щего назначения ВС РФ, предназначенных для немедленного реагиро-
вания на возникающие вооруженные конфликты и оперативного раз-
решения их в пределах соответствующих стратегических направлений.  

Соединения (части) этих сил, как и войск (сил) прикрытия, целе-
сообразно содержать полностью укомплектованными личным соста-
вом и ВВТ, а сроки их оперативного развертывания и места дислока-
ции должны определяться возможностью быстрой перегруппировки на 
угрожаемое операционное направление [186] (2002).  

 

силы немедленного реагирования2 (СНР) — силы, предназна-
ченные для немедленного реагирования на возникающие вооруженные 
конфликты и оперативного разрешения их в пределах соответствую-
щих стратегических направлений [132] (2003).  

 

силы быстрого реагирования (СБР) — хорошо подготовленные 
и оснащенные оперативные объединения, дислоцирующиеся в глубине 
территории страны, способные к быстрой транспортировке и развер-
тыванию на направлениях, где возникла угроза национальной безопас-
ности.  
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Такие формирования смогут, на наш взгляд, успешно достигать 
поставленных целей в сложных взрывоопасных ситуациях и, что осо-
бенно важно, в случаях, когда ядерное оружие перестает служить фак-
тором сдерживания из-за невозможности его применения, прежде все-
го — во внутренних и приграничных вооруженных конфликтах, а так-
же в локальных войнах [75] (2003).  

 

силы быстрого развертывания2 — составная часть сил общего 
назначения ВС РФ, предназначенных для усиления группировок войск 
(сил) на стратегических направлениях (ТВД) и ведения войн локально-
го масштаба.  

По решаемым задачам и подчиненности в них должны входить 
силы быстрого развертывания стратегических направлений (команду-
ющих войсками военных округов) — для предотвращения эскалации 
(перерастания) локальной войны в региональную и силы быстрого раз-
вертывания регионов (главных командований видов ВС) — для раз-
грома противника в локальных войнах. Соединения (части) этих сил в 
мирное время целесообразно содержать в сокращенном составе, а сро-
ки развертывания и места дислокации должны определяться возмож-
ностью быстрой перегруппировки их на угрожаемое стратегическое 
направление [186] (2002).  

 

силы быстрого развертывания3 (СБР) — силы, предназначен-
ные для усиления группировок войск на стратегических направлениях 
и ведения войн локального масштаба [132] (2003).  

 

главные силы усиления — составная часть сил общего назна-
чения ВС РФ, предназначенных для ведения региональной войны.  

Соединения (части) этих сил в мирное время целесообразно со-
держать в виде кадра и баз хранения вооружения и техники [186] 
(2002).  

 

относительная численность компонентов (ОЧ) — отношение 
их численности к общей численности системы.  

Практика строительства ВС выработала достаточно объективные 
значения ОЧ видов ВС и родов войск, Тыла ВС, войск, не входящих в 
виды ВС, центральных органов военного управления, военных вузов, 
НИО и других учреждений в силах общего назначения и ВС в целом, а 
также соотношение численности «боевых» и «обеспечивающих» со-
единений и воинских частей [186] (2002).  
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коэффициент мобилизационного развертывания — отноше-
ние численности ВС (видов ВС и родов войск, Тыла ВС, а также вхо-
дящих в них компонентов) военного и мирного времени [186] (2002).  

2.6.2.6. Теория военного управления 

управление2 — вид человеческой деятельности, заключающийся 
в сознательном и целенаправленном воздействии на людей, объекты и 
процессы деятельности.  

Управление подразделяется на виды по различным признакам, 
которыми могут быть: сфера общественной жизнедеятельности, струк-
тура общественных отношений, объекты управления, характер и объем 
охватываемых управлением общественных явлений и др.  

По субъекту управления можно выделить шесть видов, которые 
во многом соотносятся между собой:  

государственное управление, где субъектом является государ-
ство;  

местное самоуправление как низовой подвид государственного 
управления;  

менеджмент, который представляет собой управление собствен-
ностью со стороны собственника (хозяина, владельца);  

общественное управление, субъектом которого являются инсти-
туализованные (юридически оформленные через законы, уставы) об-
щественные объединения;  

групповая (коллективная) саморегуляция, субъектом которой вы-
ступают группы людей, которые на каждом шагу общественной жизни 
свободно (по собственному усмотрению) и в то же время с учетом ин-
тересов других индивидуумов, а также норм культуры и социального 
общежития управляют совместным поведением и деятельностью;  

целесообразное поведение или действие отдельного человека 
[256] (2006).  

 

управление3 — деятельность соответствующих органов управ-
ления по подготовке и осуществлению управляющего воздействия на 
подчиненные силы и средства, направленного на выполнение постав-
ленных перед ними задач.  

Государственное и военное управление хотя и взаимосвязаны, но 
различаются по многим аспектам деятельности. На наш взгляд, госу-
дарственное управление — это управление, осуществляемое органа-
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ми государственного управления, а военное — органами военного 
управления.  

При этом в последнем надо выделять управление вооруженными 
силами в целом, основой которого является управление видами воору-
женных сил, и управление войсками и силами в операциях и боевых 
действиях (управление войсками).  

Сущность военного управления заключается в наилучшем ис-
пользовании потенциальных возможностей управляемых сил и средств 
в конкретных условиях их применения в интересах успешного выпол-
нения поставленных перед ними задач [93] (1996).  

 

государственное управление — практическое, организующее и 
регулирующее воздействие государства (через систему своих струк-
тур) на общественную и частную жизнедеятельность людей в целях ее 
упорядочения, сохранения или преобразования, опирающееся на его 
властную силу [256] (2006).  

 

государственное управление в области обороны — целена-
правленная деятельность Президента РФ, Правительства РФ и других 
органов государственного управления по строительству, подготовке к 
применению военной организации государства, оперативному обору-
дованию территории страны, по организации ее оснащения вооруже-
нием, военной и специальной техникой, обеспечению материальными 
ресурсами и услугами, а также по руководству деятельностью Воору-
женных Сил и других войск при выполнении ими поставленных задач 
[256] (2006).  

 

военное управление1 — целенаправленная деятельность Вер-
ховного Главнокомандующего, органов военного управления по со-
зданию и совершенствованию военной организации государства, все-
стороннему обеспечению ее жизнедеятельности, организации подго-
товки и применения в соответствии с предназначением, а также по ру-
ководству Вооруженными Силами, другими войсками, воинскими 
формированиями и органами при выполнении задач обеспечения воен-
ной безопасности и обороны страны, определенных федеральным за-
конодательством.  

Главная цель военного управления заключается в определении 
структуры, состава, численности и обеспеченности военной организа-
ции, каждого ее элемента; сохранении или изменении достигнутого 
уровня ее состояния в соответствии с предназначением и решаемыми 
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задачами; упорядочении и поддержании режима деятельности; свое-
временном приведении ее элементов в новое состояние с учетом раз-
вития и изменения военно-политической и военно-стратегической об-
становки.  

Основным содержанием военного управления является определе-
ние целей и задач развития, жизнедеятельности, подготовки и приме-
нения военной организации государства, ее элементов; осуществления 
всей совокупности полномочий и функций управления, определенных 
нормативно-правовыми актами государства в мирное и военное время 
[256] (2006).  

 

военное управление2 — цель его состоит в том, чтобы обеспе-
чить максимально полную эффективность использования имеющихся 
сил и средств и добиться выполнения поставленной задачи и достиже-
ния победы над противником с минимальными издержками для своих 
войск.  

Главная задача в мирное время — поддержание должной дисци-
плины, боевой выучки, боевой и мобилизационной готовности ВС, 
обеспечивающее надежное стратегическое сдерживание потенциаль-
ного противника. В военное время — осуществление управления ВС 
при выполнении стратегических задач [55] (2004).  

 

теория военного управления1 — самостоятельная часть воен-
ной науки, изучающая системы и методы военного управления в целях 
установления присущих им закономерностей и свойств, оценки их эф-
фективности и определения путей их развития и совершенствования.  

Объектом ее изучения является военное управление, а предметом 
— системы и методы военного управления и присущие им закономер-
ности и свойства.  

Мы считаем, что целесообразно оставить всего четыре закона:  
закон единства сущности, основного содержания и критериев 

эффективности военного управления на всех его уровнях и во всех 
звеньях;  

закон необходимого соответствия систем военного управления 
составу, возможностям и назначению управляемых сил и средств;  

закон оптимального соответствия методов военного управления и 
способов его организации структуре и составу его систем, их техниче-
скому оснащению и решаемым управленческим задачам;  

закон цикличности военного управления [93] (1996).  
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теория военного управления2 — совокупность научных поло-
жений, в которых отражены основные категории и понятия, законо-
мерности и принципы управления, обобщен теоретический и практи-
ческий опыт функционирования военной организации и ее отдельных 
элементов, изложены рекомендации по осуществлению эффективной 
управленческой деятельности, созданию и совершенствованию систем 
военного управления.  

Предметом теории военного управления определена управленче-
ская деятельность и системы военного управления.  

Познавательная функция теории военного управления состоит в 
выявлении сущности и содержания, общих категорий и понятий воен-
ного управления; во вскрытии и объяснении основных законов и зако-
номерностей, действию которых оно подчиняется; в описании и объяс-
нении основных свойств и взаимосвязей составных частей предмета на 
всех исторических этапах своего возникновения и развития; в обосно-
вании организационной структуры системы военного управления и 
входящих в нее подсистем; в определении содержания и мероприятий 
организации военного управления в целом и каждой из его подсистем 
и уровней; в выявлении существующих противоречий в военном 
управлении и выработке рекомендаций по нейтрализации их нежела-
тельных последствий. Познавательная функция теории военного 
управления всеобъемлюща и бесконечна, как и сам процесс познания.  

Прогнозирующая функция теории военного управления состоит в 
том, чтобы определять и предсказывать тенденции и перспективы 
дальнейшего развития процессов и систем военного управления, орга-
низационных форм и методов управленческой деятельности, предви-
деть возникновение новых процессов и явлений в управлении, заблаго-
временно выявлять возникающие проблемы военного управления, 
своевременно вырабатывать возможные пути их разрешения.  

Самостоятельными разделами в теорию военного управления 
входят: теория управления Вооруженными Силами РФ; теории управ-
ления видами и родами Вооруженных Сил РФ; теория управления вой-
сками (силами); теории управления другими элементами военной ор-
ганизации [256] (2006).  
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2.6.2.6.1. Категории и понятия теории военного 
управления 

сущность управления Вооруженными Силами — целенаправ-
ленная деятельность высшего военного командования по проведению в 
жизнь решений Верховного Главнокомандующего и федеральных ор-
ганов государственной власти по строительству и развитию Воору-
женных Сил, всесторонней их подготовке к применению, поддержа-
нию в постоянной боевой и мобилизационной готовности войск (сил), 
обеспечению всех видов, руководству войсками (силами) при выпол-
нении ими в соответствии с предназначением в мирное время, угрожа-
емый период и в ходе ведения военных действий [256] (2006).  

 

содержание управления Вооруженными Силами (управлен-
ческой деятельности) — определение целей и задач управления, по-
следовательное продвижение к их достижению посредством реализа-
ции конкретных функций управления, применение обоснованных ме-
тодов управления и руководство нормативно закрепленными принци-
пами управления [256] (2006).  

 

руководство Вооруженными Силами — 1) в мирное время — 
организационная и распорядительная деятельность Верховного Глав-
нокомандующего ВС и федеральных органов государственной власти 
России по строительству и развитию Вооруженных Сил, всесторонне-
му обеспечению их жизнедеятельности и подготовки, поддержанию в 
готовности к применению в соответствии с предназначением;  

2) в военное время — организационная и распорядительная дея-
тельность высших военно-политических и военно-стратегических ор-
ганов управления РФ по руководству стратегическими действиями ВС 
и выполнению задач в соответствии с планом применения ВС и реше-
ниями Верховного Главнокомандующего [256] (2006).  

 

содержание управления войсками — целенаправленная дея-
тельность командующих, штабов и других органов управления по под-
держанию постоянной боевой и мобилизационной готовности войск, 
по подготовке операций (боевых действий) и руководству войсками 
(силами) при выполнении ими поставленных задач [256] (2006).  
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2.6.2.6.2. Самостоятельные разделы теории 
военного управления 

теория управления Вооруженными Силами РФ — система 
научных знаний о закономерностях и принципах управления, системе, 
организационных формах и методах управления Вооруженными Си-
лами в мирное и военное время. Она включает теоретические основы и 
научно обоснованные рекомендации деятельности Верховного Главно-
командующего, министра обороны и работы центральных органов во-
енного управления по руководству строительством и развитием всех 
элементов Вооруженных Сил, всесторонней их подготовке к примене-
нию, поддержанию боевой и мобилизационной готовности войск (сил) 
на требуемом уровне и всестороннему обеспечению, руководству вой-
сками (силами) при выполнении ими задач в соответствии с предна-
значением в мирное время, угрожаемый период и в ходе ведения воен-
ных действий. Она исследует процессы управления и организацион-
ную структуру, функционирование и уровень подготовки кадров цен-
тральных органов военного управления ВС в интересах приведения в 
соответствие с их задачами и функциями [256] (2006).  

 

теория управления Вооруженными Силами — система знаний 
об управлении войсками в различных видах их деятельности.  

Основными задачами теории управления в новых условиях бу-
дут: исследование оперативной, организационной и технической сто-
рон проблем управления Вооруженными Силами на всех уровнях; вы-
явление закономерностей управления и механизма проявления их на 
практике; определение принципов, тенденций построения, функциони-
рования войсковых, флотских систем управления в мирное и военное 
время; определение направлений и путей совершенствования и разви-
тия систем, организационных форм и методов управления; выработка 
практических рекомендаций по работе командований и штабов при 
подготовке и в ходе боевых действий по совершенствованию форм и 
содержания боевых документов с учетом развития и применения но-
вых технических средств и автоматизированных систем управления; 
разработка методов исследования проблем управления, критериев и 
методов оценки эффективности управления войсками, силами [32] 
(2004).  

 

теории управления видами и родами войск Вооруженных 
Сил РФ — самостоятельные системы научных знаний о закономерно-
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стях и принципах управления, системах, организационных формах и 
методах управления видом и родом войск Вооруженных Сил в ходе 
войны и в мирное время. С учетом специфики вида и рода войск Во-
оруженных Сил они включают теоретические основы и научно обос-
нованные рекомендации по управлению войсками, силами, средствами 
и оружием, входящими в их состав, исследуют организационную 
структуру и функционирование органов управления и других элемен-
тов системы управления войсками, силами, средствами и оружием в 
интересах наиболее эффективного выполнения боевых и специальных 
задач, а также объективные связи и отношения между субъектом и 
объектом управления в процессе руководства их повседневной дея-
тельностью, необходимый уровень подготовки кадров [256] (2006).  

 

теория управления войсками (силами)1 — совокупность науч-
ных знаний о закономерностях и принципах, системе, организацион-
ных формах и методах управления войсками в мирное и военное время 
[205] (2014).  

 

теория управления войсками (силами)2 — самостоятельная си-
стема научных знаний о закономерностях и принципах, системе, орга-
низационных формах и методах управления войсками в мирное и во-
енное время.  

Она охватывает теоретические основы и научно обоснованные 
рекомендации по деятельности органов военного управления при под-
держании боевой и мобилизационной готовности, подготовке опера-
ций и непосредственному руководству войсками (силами) при выпол-
нении ими задач мирного и военного времени. Она исследует процес-
сы управления, организационную структуру и функционирование ор-
ганов управления и других элементов системы управления войсками 
(силами) в интересах наиболее эффективного выполнения боевых и 
специальных задач [256] (2006).  

2.6.2.6.3. Законы военного управления 

закон единства и целостности систем военного управления — 
система управления (то есть управляющая подсистема) будет функци-
онировать эффективно, если она обладает организационным, функцио-
нальным единством и целостностью в соответствии с объективно 
определенными целями и задачами управления [257] (2006).  
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закон обеспечения необходимого числа степеней свободы си-
стем военного управления — система управления (т.е. управляющая 
подсистема) будет функционировать эффективно, если в ней для каж-
дого звена управления и каждого должностного лица на каждом иерар-
хическом уровне системы управления точно определены и официально 
закреплены предназначение, цели, задачи и полномочия, точно уста-
новлены границы ответственности [257] (2006).  

 

закон необходимого разнообразия систем военного управле-
ния — управляющая подсистема, должна обладать достаточным раз-
нообразием управляющих воздействий, иметь соответствующую про-
пускную способность по переработке информации и выдаче управля-
ющих воздействий, с тем чтобы успешно справляться с разнообразием 
системы и обеспечить ее функционирование и развитие в соответствии 
с потребностями управляемой подсистемы [257] (2006).  

 

закон соответствия управляющей и управляемой подсистем 
— система управления (то есть управляющая подсистема) может эф-
фективно функционировать, если в ней всякое управляющее воздей-
ствие субъекта управления будет соответствовать состоянию, положе-
нию и специфике объекта управления [257] (2006).  

 

закон решающего (слабого) звена — если в процессе управле-
ния участвуют звенья (подразделения) органа управления, зависящие 
друг от друга, то эффективность деятельности органа управления в це-
лом будет зависеть от эффективности работы слабейшего звена, как бы 
ни были сильны другие звенья [257] (2006).  

 

закон цели — производительность управленческого труда будет 
иметь тенденцию к увеличению, если выполняемая работа ориентиро-
вана на такие цели, которые поняты исполнителями и приняты ими к 
практической реализации [257] (2006).  

2.6.2.6.4. Принципы управления 

принципы управления — основные правила, которые должны 
соблюдаться субъектом управления при организации управления и 
осуществлении управленческой деятельности.  
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В управлении различают общие (основные) принципы управле-
ния; организационно-технологические принципы; частные (функцио-
нальные) принципы.  

Общие принципы раскрывают содержательную и общецелевую 
направленность управления в любой сфере управления. Они в равной 
мере применимы ко всем сферам управления, в том числе к государ-
ственному и военному управлению. Организационно-технологические 
принципы раскрывают организационную и технологическую стороны 
управления. Частные (функциональные) принципы управления 
направлены на обеспечение эффективного функционирования системы 
управления в определенной сфере [257] (2006).  

 

принципы военного управления1 — установленные как опы-
том, так и теорией рекомендации, соблюдение которых способствует 
повышению его эффективности в типичных условиях.  

К числу основных принципов относятся:  
единство государственного и военного управления;  
единоначалие (характерно для управления войсками и силами);  
разумное сочетание единоначалия и коллегиальности в принятии 

важных решений (характерно для управления вооруженными силами в 
целом);  

оперативность и гибкость в реагировании на изменения боевой 
обстановки;  

твердость и настойчивость в проведении принятых решений в 
жизнь;  

предоставление подчиненным инициативы в выборе способов 
решения поставленных перед ними задач и др. [93] (1996).  

 

принципы военного управления2 — единство государственного 
(политического) и военного управления;  

— подконтрольность органов военного управления высшим ор-
ганам государственного управления;  

— единоначалие и централизация управления с предоставлением 
подчиненным инициативы и самостоятельности в определении спосо-
бов выполнения поставленных задач;  

— четкое разграничение функций и ответственности, согласо-
ванность действий различных органов управления;  

— личная ответственность главнокомандующих, командующих и 
начальников за принимаемые решения и выполнение подчиненными 



190  Том 1. Вооруженные Силы Российской Федерации                         

своих функциональных обязанностей (поставленных перед ними за-
дач);  

— твердость и настойчивость в проведении в жизнь планов и 
принятых решений;  

— высокие компетентность, профессионализм и организаторские 
способности руководителей всех рангов;  

— оперативность и гибкость реагирования на изменения обста-
новки, постоянная готовность к решению внезапно возникающих за-
дач.  

При реорганизации органов военного управления как важнейшей 
составляющей системы управления ВС следует учитывать общие пра-
вила построения управляющих систем — так называемые системотех-
нические принципы создания и функционирования организаций. 
Применительно к условиям военной организации государства их мож-
но сформулировать следующим образом:  

— системность построения органов военного управления, выра-
жающаяся в установлении таких связей между их структурными эле-
ментами, которые обеспечивают им целостность при взаимодействии с 
другими органами военного и государственного управления в вопросах 
военного строительства, организации обороны страны и стратегиче-
ского развертывания ВС и других войск;  

— преемственность (историзм) — новая система органов управ-
ления должна аккумулировать в себе все то лучшее, что было апроби-
ровано в практике обеспечения обороны страны;  

— способность ее к развитию с учетом перспектив совершен-
ствования ВС, возможность гибкого изменения функций, состава и 
структуры органов военного управления без снижения эффективности 
их функционирования;  

— постепенность реорганизации, не нарушающая жизнедеятель-
ность ВС;  

— структурная достаточность элементов системы;  
— обеспечение максимальной эффективности деятельности ВС 

при ограниченной стоимости системы органов управления;  
— широкое применение типовых (унифицированных) элементов 

АСУВ, программного обеспечения, единой базы исходных данных и 
нормативно-правовых документов;  

— совместимость информационных оболочек систем органов во-
енного и государственного управления;  
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— автоматизация процессов обработки информации, обеспечи-
вающая повышение качества (обоснованности) и оперативности при-
нимаемых решений [90] (2002).  

2.6.2.6.4.1. Общие принципы управления 

принцип системности — предполагает: всесторонний учет 
условий и факторов влияния; рассмотрение субъекта и объекта управ-
ления как целостной системы, состоящей из различных звеньев и 
уровней; взаимную увязку намечаемых мероприятий, обеспечиваю-
щую необходимую полноту и глубину проработки той или иной про-
блемы, решение той или иной задачи; взаимосвязь конкретного плана с 
другими планами органа военного управления по целям, задачам, сро-
кам исполнения и другим параметрам, с тем чтобы обеспечить единую 
систему управленческих действий и исключить неоправданное дубли-
рование мероприятий [257] (2006).  

 

принцип научной обоснованности — заключается в степени 
использования в процессе управления достижений науки управления, 
особенно инновационных технологий управления [257] (2006).  

 

принцип законности — точное, неукоснительное и единообраз-
ное применение и выполнение норм права в системе управления. Ос-
новой соблюдения законности при организации управления служит 
верховенство закона и приоритет нормативных актов вышестоящей си-
стемы управления. Все остальные нормативные акты должны основы-
ваться на них и не противоречить им. Принцип законности предпола-
гает прежде всего иерархию нормативных правовых актов [257] (2006).  

 

принцип объективности — предполагает необходимость позна-
ния объективно существующих закономерностей и тенденций развития 
обстановки, основанного на достоверных фактах, а не на слухах и до-
мыслах, непроверенной информации. Он означает непредвзятость, 
строгое соответствие выводов и оценок объективной реальности, обу-
словливает необходимость постоянного слежения за развитием обста-
новки и изучения ее влияния на положение дел в органе управления, 
соразмерность определения целей реальным возможностям их дости-
жения [257] (2006).  
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принцип саморегулирования — предполагает способность си-
стемы самостоятельно реагировать на возмущающие воздействия, 
нарушающие ее нормальное функционирование, и без воздействия 
извне изменять свою организационную структуру, совершенствовать 
организацию управления. Этот принцип неразрывно связан с процес-
сами децентрализации, предполагает самостоятельный выбор целей с 
учетом установленных ограничений и путей их достижения при сохра-
нении взаимодействия со смежными и иерархическими структурами 
[257] (2006).  

 

принцип каузальности (причинности) — предопределят необ-
ходимость выявления обусловленности, объяснения причин оценивае-
мого явления. По мере накопления данных об изменениях того или 
иного элемента обстановки все более четко проявляются тенденции в 
его развитии, что позволяет своевременно принимать соответствую-
щие решения. Принцип казуальности требует своевременного внесе-
ния в планы коррективов, обусловленных изменениями обстановки 
или результатами выполнения ранее намеченных планов; означает 
необходимость учета не только изменения со временем качеств функ-
ционирования системы управления в лучшую или худшую сторону, но 
и изменения условий деятельности, характера решаемых задач, 
субъективных показателей, обусловливающих эффективность этой де-
ятельности [257] (2006).  

 

принцип обратной связи — означает, что эффективность управ-
ления напрямую зависит от состояния обратной связи, позволяющей 
субъекту управления получать информацию о результатах достижения 
заданной цели, решении поставленной задачи, состоянии системы 
управления и необходимости ее корректировки или перестройки, если 
желаемый результат не получен, об условиях функционирования 
управляемой системы.  

Повышению эффективности канала обратной связи в организа-
ции управления могут способствовать: совершенствование системы 
отчетности, контроля и проверки исполнения; систематическое по-
ступление информации в АСУ, ее накопление и обработка; совершен-
ствование работы АСУ по автоматизированной обработке информа-
ции, циркулирующей в процессе управления; повышение качества 
первичной информации, поступающей по каналам обратной связи; ис-
пользование дублирующих, а также независимых по отношению к 
данной системе управления каналов и источников получения инфор-
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мации о состоянии, положении и характере действий подчиненных 
[257] (2006).  

 

принцип оптимальности — достижение максимального резуль-
тата при минимальных затратах. Оптимальность — такое состояние, 
при котором обеспечивается достижение максимума или минимума 
значений каких-либо параметров. Принцип оптимальности предпола-
гает наличие критериев, по которым должна устанавливаться опти-
мальность достигнутых результатов. Оптимальность управления до-
стигается преднамеренным выбором наиболее целесообразного содер-
жания, форм, методов и приемов управляющего воздействия, обеспе-
чивающих повышение эффективности управления.  

Для достижения оптимальности управления необходимы следу-
ющие условия: наличие функционально соответствующих управляе-
мому объекту органов управления; принятие решений на основе объ-
ективной информации, адекватно отражающей состояние объекта 
управления; наличие достаточных ресурсных возможностей для реше-
ния поставленных задач; наличие хорошо отлаженного механизма об-
ратной связи [257] (2006).  

 

принцип вероятности — обусловлен многовариантностью раз-
вития исторического процесса, который по природе своей вероятен, 
заранее строго не определен и не запрограммирован. Принятие тех или 
иных решений может повлечь за собой непредсказуемые последствия. 
Для ослабления воздействия негативных последствий необходимо 
принятие наиболее обоснованных решений и умелое применение соот-
ветствующих принципов и методов управления [257] (2006).  

 

принцип прогнозирования — предопределяет, что поиск опти-
мальных путей достижения целей управления в новых условиях воз-
можен на основании выявленных тенденций развития обстановки в це-
лом или ее элементов. Он применяется для определения последствий 
принимаемых решений и представляет собой научно обоснованное 
суждение о возможном состоянии объекта изучения (процесса в буду-
щем) или об альтернативных путях и сроках достижения этих состоя-
ний в целях оптимизации организации управления. Большинство про-
гнозов, используемых в управлении, сопровождается оценкой степени 
их вероятности [257] (2006).  
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2.6.2.6.4.2. Организационно-технологические 
принципы управления 

принцип разделения труда — форма организации управленче-
ского труда, при котором весь управленческий процесс делится на от-
дельные функции, каждую из которых выполняет группа лиц или от-
дельный оператор. Он означает наделение соответствующего органа 
управления или должностного лица определенными конкретными пра-
вами и обязанностями, возложение на него ответственности за реше-
ние поставленных перед ним задач. Этот принцип позволяет сокращать 
длительность управленческого цикла, повышать качество и эффектив-
ность труда, придавать системе управления большую целенаправлен-
ность, четкость и динамичность в управлении [257] (2006).  

 

принцип иерархичности — при многоуровневом построении 
системы за каждым уровнем закрепляет соответствующий объем задач 
управления. Он предполагает определенную автономию управления на 
каждом уровне. Однако система управления каждого уровня является 
объектом управления для системы управления более высокого уровня. 
При прямой подчиненности управляющее воздействие одного уровня 
является таковым лишь по отношению к ближайшему нижестоящему 
уровню. Этот принцип означает ответственность нижестоящих струк-
тур управления перед вышестоящей. При этом каждое должностное 
лицо иерархии отвечает за весь доверенный ему участок работы и за 
деятельность подчиненных ему лиц. В этом проявляется субординация 
организационных отношений [257] (2006).  

 

принцип оптимального сочетания централизации и децен-
трализации — утверждает, что для каждой ситуации существует оп-
тимальный баланс между централизацией и децентрализацией.  

Централизация управления — процесс усиления, расширения 
прав и полномочий Центра при одновременном сужении, сокращении 
прав и полномочий соответствующих нижестоящих органов управле-
ния той же системы.  

Децентрализация управления — процесс обратный централи-
зации управления. Он выражается, прежде всего, в предоставлении 
права принимать решения по более широкому кругу вопросов на ни-
жестоящих уровнях управления и ранее входивших в компетенцию 
вышестоящего органа управления, в росте числа функций, выполняе-
мых нижестоящими уровнями управления. Смысл децентрализованно-
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го управления заключается в том, что каждый уровень управления, 
каждое звено системы управления должно заниматься своим делом, 
чтобы не перегружать более высокие инстанции массой текущих дел, 
отвлекающих от решения крупных проблем, и чтобы низшие инстан-
ции могли оперативно решать вопросы, входящие в их компетенцию. 
Превышение разумных пределов децентрализации в системе управле-
ния неизбежно приводит к потере или ослаблению управляемости 
[257] (2006).  

 

принцип делегирования полномочий — означает передачу ча-
сти прав от одних органов управления или должностных лиц другим. 
Суть этого принципа заключается в том, что руководитель предостав-
ляет своим подчиненным право решать определенные (конкретные) 
задачи, вопросы или осуществлять соответствующие действия, ответ-
ственность за которые непосредственно несет руководитель органа 
управления.  

Делегирование полномочий способствует более оперативному 
(быстрому и своевременному) принятию решений, реализации других 
управленческих функций. Делегированию подлежат не все, а лишь 
часть прав, которыми наделен руководитель. Делегированию не под-
лежат права, которые должны быть реализованы только самим руково-
дителем [257] (2006).  

 

принцип сочетания единоначалия с коллегиальностью — вы-
ражается в праве субъекта управления отдавать распоряжения, обяза-
тельные для исполнения, и обеспечивать их выполнение, а также в 
единоличной ответственности руководящего должностного лица за 
выработку и принятие управленческих решений. Принцип единонача-
лия неразрывно связан с коллегиальностью (коллективным управлени-
ем), которая заключается в совместной оценке обстановки и разработке 
управленческих решений группой специалистов и ответственных 
должностных лиц данного или нижестоящего уровня управления. Этот 
принцип позволяет вовлечь в выработку решений руководителей раз-
личных уровней и звеньев управления, значительно повысить качество 
принимаемых решений и степень ответственности за них должностных 
лиц [257] (2006).  

 

принцип одного начальника — заключается в том, что каждый 
нижестоящий исполнитель должен напрямую подчиняться, выполнять 
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указания и докладывать одному вышестоящему должностному лицу 
[257] (2006).  

 

принцип диапазона управления — заключается в том, что лю-
бой вышестоящий начальник несет ответственность за деятельность 
строго определенного числа подчиненных ему лиц [257] (2006).  

2.6.2.6.4.3. Частные принципы 

принцип единоначалия — основной принцип управления вой-
сками. Он заключается в предоставлении командующему (командиру, 
начальнику) всей полноты единоличной распорядительной власти и 
возложении единоличной ответственности за принятие и реализацию 
решения, состояние и результаты действий подчиненных ему войск 
[257] (2006).  

 

принцип централизации управления с предоставлением под-
чиненным инициативы в определении способов выполнения по-
ставленных им задач — обусловлен тем, что в управлении войсками 
требуется более жесткая, чем в невоенных сферах управления, кон-
центрация властных полномочий на верхнем уровне управления. В то 
же время силы и средства, необходимые для выполнения боевых задач, 
не безграничны, поэтому их использование должно быть оптималь-
ным. Это необходимо для того, чтобы обеспечить вышестоящей ин-
станции возможность в короткие сроки принять решение и сосредото-
чить основные усилия и имеющиеся ресурсы на достижении главной 
цели, решении наиболее важных задач, подчинении действий войск 
единому замыслу и плану [257] (2006).  

 

принцип твердости и настойчивости в реализации принятых 
решений — заключается в проявлении командующими (командирами) 
волевых качеств, направленных на обеспечение личной устойчивости 
от внешних и внутренних воздействий; умении неуклонно, вопреки 
трудностям и препятствиям, доводить до конца принятые решения и 
планы; готовности приложить все усилия, чтобы подчинить свои дей-
ствия и действия войск достижению поставленной цели, иногда вопре-
ки побуждениям, непосредственно действующим в настоящее время 
[257] (2006).  
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принцип оперативного и гибкого реагирования на изменение 
обстановки — заключается в своевременном принятии командующи-
ми (командирами), штабами и другими органами управления решений 
и постановке ими задач подчиненным органам управления и войскам, 
обеспечивающим их подготовку к действиям по различным вариантам 
адекватно складывающейся обстановке [257] (2006).  

 

принцип гибкости — обязывает предусматривать возможность 
маневра, использования тех средств, форм и методов управления, ко-
торые в наибольшей мере отвечают специфике изменившейся ситуа-
ции, чтобы обеспечить последовательное продвижение к намеченной 
цели даже при возникновении неблагоприятных условий, непредви-
денных обстоятельств и осложнений [257] (2006).  

 

принцип личной ответственности командующих (команди-
ров, начальников) за принимаемые решения, применение подчи-
ненных войск и результаты выполнения ими поставленных задач 
— заключается в сознательном соблюдении командующими (команди-
рами, начальниками) морально-этических норм, которые не противо-
речат принятым человеческим ценностям и исключают достижение 
целей любыми способами и средствами, а также в осуществлении ими 
контроля в различных формах за выполнением подчиненными органа-
ми управления и войсками принятых норм и правил [257] (2006).  

2.6.2.6.5. Свойства военного управления 

непрерывность военного управления — способность органов 
военного управления в любой момент времени оказывать необходимое 
воздействие на подчиненные силы и средства [93] (1996).  

 

оперативность военного управления — способность системы 
военного управления оперативно, т.е. достаточно быстро, оказывать 
необходимое воздействие на подчиненные силы и средства в целях 
упреждения противника и удержания инициативы при ведении боевых 
действий [93] (1996).  

 

устойчивость военного управления — способность системы 
военного управления сохранять и своевременно восстанавливать свои 
функции в условиях всех видов воздействия противника и помех [93] 
(1996).  
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скрытность военного управления — способность сохранять в 
тайне от противника расположение систем военного управления и их 
элементов, а также циркулирующую в них информацию о состоянии и 
намечаемых действиях управляемых сил и средств [93] (1996).  

 

качество военного управления — способность органов военно-
го управления принимать решения, наилучшим образом использующие 
потенциальные возможности управляемых сил и средств в конкретных 
условиях их применения [93] (1996).  

 

эффективность военного управления — степень его действен-
ности или успешности.  

Оценка эффективности военного управления может быть количе-
ственной и качественной.  

Количественная оценка проводится с помощью критериев (пока-
зателей), по численному значению которых судят об эффективности 
управления.  

Качественная оценка осуществляется на основе нормативов, 
представляющих собой фиксированные значения выбранных критери-
ев эффективности и позволяющих выделять состояния как систем во-
енного управления, так и их элементов посредством характеристик ти-
па «подавлен», «нарушен» и т.д. [93] (1996).  

2.6.2.7. Другие теории военной науки 

теория воинского обучения и воспитания — система знаний о 
содержании, формах и методах одиночной подготовки личного соста-
ва, подготовки подразделений, частей (кораблей), соединений, объеди-
нений и органов управления к ведению военных действий.  

Теория воинского обучения и воспитания будет познавать и ис-
следовать закономерности учебно-воспитательного процесса примени-
тельно к новым российским Вооруженным Силам, организацию, пла-
нирование и управление этим процессом, формы и методы обучения и 
воспитания. В новых условиях задачами теории воинского обучения и 
воспитания будут: уточнение научно обоснованных рекомендаций по 
формированию у воинов армии и флота высоких морально-психологи-
ческих и боевых качеств, воинского мастерства; совершенствование 
полевой, воздушной и морской выучки войск, сил; поддержание по-
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стоянной высокой боевой и мобилизационной готовности Вооружен-
ных Сил к защите Отечества [32] (2004).  

 

теория всестороннего обеспечения — система научных знаний 
о всестороннем обеспечении подготовки и ведения будущих военных 
действий [32] (2004).  

 

теория организации связи — система научных знаний, отража-
ющая современные взгляды на роль и место связи в процессе управле-
ния войсками, порядок и способы ее организации, использование сил и 
средств связи для построения системы связи и ее обеспечения.  

Современная теория организации связи в объединениях и соеди-
нениях включает целостную совокупность законов, закономерностей, 
принципов, идей, положений, объединенных в единую концептуаль-
ную систему взаимосвязанных и взаимообусловленных (вытекающих 
один из другого) научных взглядов на создание и обеспечение эффек-
тивного функционирования системы связи в операции (бою). Основу 
теории составляют методологические рекомендации по формированию 
структур систем связи и их элементов, боевому применению соедине-
ний и частей связи в операции и бою, управлению связью на различ-
ных этапах операции (боя), а также по подготовке систем и войск связи 
и переводу их с мирного на военное время [179] (2014).  

 

теория вооружения — система знаний о развитии вооружения и 
военной техники (ВВТ) для армии и флота.  

Объектом ее познания будет являться военно-техническая сторо-
на войны, вооруженной борьбы и научно-технического прогресса, а 
предметом — оснащение армии и флота вооружением и военной тех-
никой, их эксплуатация и ликвидация.  

Содержание задач теории вооружения, вероятно, останется без 
изменений. В их числе: анализ и обобщение опыта создания, совер-
шенствования и развития средств вооруженной борьбы в новых усло-
виях, извлечение из этого анализа выводов, уроков и тенденций; по-
знание и разработка новых методологических основ теории, законо-
мерностей, принципов, требований к развитию систем ВВТ; обоснова-
ние перспективных программ вооружения государства; определение 
способов организации, всестороннего обеспечения процессов, связан-
ных с разработкой систем вооружения и военной техники, а также 
управления ими; изучение и выработка рекомендаций по проблемам 
эксплуатации и ликвидации систем ВВТ [32] (2004).  
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теория военной экономики — система знаний об экономиче-
ском обеспечении Вооруженных Сил и вооруженной борьбы на новом 
этапе развития военно-теоретической мысли.  

Объектом познания теории военной экономики в новых условиях 
будет экономика государства, а предметом — экономическое обеспе-
чение Вооруженных Сил в мирное и военное время.  

Основными задачами теории военной экономики будут: уточне-
ние познания закономерностей развития и функционирования военной 
экономики страны в мирное и военное время на новом этапе; опреде-
ление вероятных материальных потребностей войны и условий эконо-
мического обеспечения в ней Вооруженных Сил; совершенствование 
обоснованных положений о развитии военно-экономического потен-
циала государства и подготовки его экономики к войне; выработка и 
обоснование требований к экономике государства, вытекающих из ха-
рактера войны и вооруженной борьбы, а также из положений военной 
доктрины; изыскание путей и способов своевременного перевода эко-
номики на военное положение, повышение устойчивости ее функцио-
нирования; анализ состояния и выработка рекомендаций по подготовке 
и использованию военно-экономической базы регионов России в инте-
ресах вооруженной борьбы; разработка принципов и способов эконо-
мического обеспечения военных действий Вооруженных Сил; разра-
ботка проблем управления военной экономикой [32] (2004).  

 

военная история — наука, изучающая войны и вооруженные 
силы прошлого, их зависимость от материально-технических, социаль-
но-экономических и политических условий жизни общества, опыт во-
енной деятельности государств.  

В отличие от других отраслей военных знаний она будет иметь 
дело с реально имевшими место, то есть со свершившимися фактами, 
событиями, процессами, что придаст результатам исследований боль-
шую достоверность и возможность их критической оценки с позиций 
современности [32] (2004).  

 

теория военной безопасности государства — важнейшая со-
ставляющая военной науки, изучающая цели и государственную стра-
тегию в области обеспечения безопасности общества, Вооруженных 
Сил и государства от внешних и внутренних угроз политического, эко-
номического, социального, военного, техногенного, экологического, 
информационного и иного характера с учетом имеющихся ресурсов и 
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возможностей Вооруженных Сил и государства в тесном взаимодей-
ствии с сопредельными, стыковыми с военной науками [32] (2004).  

 

теория военной безопасности — теория, занимающаяся вопро-
сами государственной стратегии в области обеспечения безопасности 
общества, ВС и государства от внешних и внутренних угроз политиче-
ского, экономического, социального, военного, техногенного, экологи-
ческого, информационного и иного характера с учетом имеющихся ре-
сурсов, практики военного искусства и возможностей военной органи-
зации государства и подготавливающая рекомендации для их реализа-
ции при защите страны от возникающих угроз [250] (2015).  

2.6.2.8. Новые направления военной науки 

2.6.2.8.1. Теория военного дела государства 

военное дело государства — деятельность, целью которой явля-
ется обеспечение надежной защиты национальных интересов государ-
ства и прежде всего независимости, суверенитета, территориальной и 
государственной целостности.  

Эта цель обусловливает, во-первых, совокупность таких видов 
деятельности военного дела, которые необходимы и достаточны для 
его выполнения (разными по численности и квалификации составами 
исполнителей по мере исторического развития человеческого обще-
ства), во-вторых, состав и содержание теорий, описывающих, как надо 
выполнять входящие в военное дело виды деятельности [140] (2002).  

 

теория военного дела государства — система научных знаний о 
военном деле как совокупности всех видов деятельности государства в 
военное и мирное время, обеспечивающих военное строительство 
государства, создание и использование оружия в политических целях, 
выполнение военных задач, ведение войны во всех формах борьбы 
между народами и государствами (вооруженной, политико-дипломати-
ческой, экономической, идеологической, информационно-психологи-
ческой и др.) и подготовку к ней населения государства.  

За последние десятилетия в нашей стране стала происходить не 
только необоснованная подмена понятия «теория военного дела» поня-
тием «военная наука (или науки)», которую некоторые политологи и 
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военные эксперты двусмысленно возвысили до «науки наук», но и ста-
ла снижаться эффективность военного дела Российского государства.  

В Великобритании, государстве с многовековым опытом военно-
го дела, его изучением и формированием системы военно-научных 
знаний, согласно Британской энциклопедии, занимается военная наука, 
которая по большому счету отождествляется с теорией военного дела: 
«Военная наука изучает и разрабатывает военные теории и практику 
военного дела и определяет главнейшие принципы ведения войны, 
обусловливаемые промышленным и научно-техническим развитием. В 
сферу ее изучения входят организация, вооружение, принципы подго-
товки вооруженных сил, выводы из военной истории и тыловой служ-
бы и их развитие, связанное с научно-технической революцией».  

В ФРГ, государстве с одной из богатейших историй военного де-
ла, система военно-научных знаний в фундаментальных научных изда-
ниях отождествляется с военной наукой. Вот как ее определяет совре-
менная Энциклопедия Брокгауза: «Военная наука — это отрасль зна-
ний, представляющая собой теоретические основы и практическое ру-
ководство военным искусством. С началом Первой Мировой войны 
понятие «военная наука» расширилось. Она охватывает все войны, от-
ражает их взаимосвязь с обычаями, политическими и техническими 
возможностями государств и народов».  

В Китае, государстве с самыми древними истоками формирова-
ния системы военно-научных знаний, в официальных изданиях мини-
стерства обороны КНР понятия военной теории и теории военного де-
ла отождествляются.  

Даже такой краткий обзор существующих методологических 
подходов к определению сущности и содержания системы военно-
научных знаний, отражающих теорию военного дела государства, 
принципов формирования ее структуры свидетельствует не только о 
неоднозначности решения военными теоретиками рассматриваемой 
проблемы, но и о наступлении качественно нового этапа в развитии 
теории военного дела государства и ее ядра — военной науки.  

Если обобщить сложившиеся к настоящему времени общенауч-
ные представления о формировании и развитии военно-научных зна-
ний, то можно предложить в порядке обсуждения такой вариант фор-
мирования содержания и структуры теории военного дела государства 
(рис. на с. 203) [140] (2002).  
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Структура теории военного дела государства (вариант) 
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военная доктрина государства2 — отрасль знаний теории воен-
ного дела государства, которая образует систему военно-научных зна-
ний, отражающих научно обоснованные и официально утвержденные 
военно-политическим руководством государства (законом государ-
ства) на определенный период времени государственного строитель-
ства военно-политические, военно-технические, военно-стратегичес-
кие, военно-экономические установки (цели, директивы) военной по-
литики государства для организации и выполнения военного дела гос-
ударства [140] (2002).  

 

теория военного строительства государства — часть системы 
военно-научных знаний, которая, исходя из соответствующих устано-
вок военной доктрины государства, отражает знания о деятельности, 
направленной на создание и поддержание функционирования органи-
зационной структуры военных учреждений, военно-промышленного 
комплекса и вооруженных сил государства в течение определенного 
военной доктриной исторического периода времени государственного 
строительства и выработку прогноза ее развития на 20—25 лет вперед 
[140] (2002).  

 

теория вооружения государства1 — отрасль знаний теории во-
енного дела государства об одном из самых древнейших видов челове-
ческой деятельности, которая последовательно реализует установки 
военной доктрины и теории военного строительства государства на 
определенном историческом этапе и отражает их в виде системы воен-
но-научных знаний об организации этой деятельности и управления ее 
составляющими, направленными на создание (планирование развития, 
конструирование и производство) оружия, военной техники и систем 
оружия, накапливание их запасов в государстве, хранение, утилизацию 
и продажу на внутреннем и мировом рынках торговли оружием, а так-
же на выработку научных основ военно-технической политики госу-
дарства [140] (2002).  

 

теория вооружения государства2 — В.А. Куликов рассматрива-
ет ее как систему знаний об организации вооружения государства и 
управления ее основными составляющими: обоснование основных по-
нятий и предмета исследования теории вооружения; определение це-
лей и задач теории вооружения, ее структуры, проблем и методов; осо-
бенности взаимосвязей теории вооружения с отраслями знаний теории 
военного дела государства; методология решения типовых задач тео-
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рии вооружения. Каждый из выделенных аспектов определяет струк-
туру посвященной этой проблеме главы, а в обобщенном виде — со-
держание научных основ теории вооружения как ее изначального, си-
стемообразующего раздела знаний, обусловливающего глубину ее раз-
работки на данном этапе развития [213] (2004).  

 

теория строительства вооруженных сил государства — тео-
рия, которая реализует целевые установки военной доктрины, теории 
военного строительства и теории вооружения государства и отражает 
систему военно-научных знаний о видах деятельности военного дела, 
направленных на создание вооруженных сил государства (формируе-
мых, как правило, по видам применяемого оружия, физическим сферам 
его применения и т.п.), их развитие, подготовку и поддержание в со-
ставе и готовности, обеспечивающих надежную защиту национальных 
интересов государства.  

При этом все военные оргформирования государства (независимо 
от ведомственного подчинения), созданные и вооруженные им в соот-
ветствии с принципами государственного строительства, являются со-
ставными частями вооруженных сил государства [140] (2002).  

 

военная наука (теория вооруженной борьбы) — теория, кото-
рая, основываясь на целевых установках военной доктрины, теорий во-
енного строительства, вооружения и строительства ВС государства, 
отражает систему военно-научных знаний о таких видах деятельности 
военного дела, как подготовка и ведение вооруженной борьбы в стра-
тегическом, оперативном и тактическом масштабе на суше, море и в 
воздушно-космическом пространстве, управление войсками (силами) в 
вооруженной борьбе и их жизнедеятельностью в мирное время, как ор-
ганизация учебно-воспитательного процесса личного состава ВС, эко-
номическое обеспечение строительства ВС и вооруженной борьбы, 
обоснование научных основ формирования целевых установок воен-
ной доктрины и основных направлений военного строительства госу-
дарства.  

Формирование и развитие военной науки предполагает вычлене-
ние в ее структуре теорий (наук) вооруженной борьбы видов воору-
женных сил.  

Военная наука как ядро системы военно-научных знаний о воен-
ном деле государства не должна включать в свое содержание отрасли 
военно-научных знаний о видах деятельности военного дела государ-
ства, которые напрямую не связаны с подготовкой и ведением борьбы 
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между народами и государствами в форме вооруженной борьбы [140] 
(2002).  

 

история военного дела — наука, которая отражает систему во-
енно-исторических знаний о складывающихся веками видах деятель-
ности военного дела, направленных на сбор и хранение исторических 
памятников (археологических, письменных и др.) военного дела, изу-
чение и описание истории зарождения и развития военных знаний, во-
енного строительства, оружия и вооружения народов и государств, 
строительства ВС государств, истории войн и военного искусства, а 
также на создание и поддержание в соответствующем требованиям 
времени состоянии военных мемориалов, на разработку государствен-
ной военной символики и геральдики.  

История военного дела как военно-историческая наука изучает, 
обобщает и описывает опыт военного дела как отдельно рассматрива-
емого государства, так и человеческого общества в целом. Поэтому она 
имеет структурную научную нишу одновременно как в содержании 
теории военного дела государства, так и общеисторической науки, ко-
торая определяет ее термином «военная история» [140] (2002).  

 

отрасли знаний (теории, науки), обслуживающие военное де-
ло, — система военно-научных знаний теории военного дела государ-
ства, которые отражают отрасли знаний общественных, естественных 
и технических наук о специальных видах деятельности, обеспечиваю-
щих повышение эффективности выполнения всех видов деятельности 
военного дела.  

Исторический опыт показывает, что зарождение и развитие от-
раслей знаний общественных, естественных и технических наук, об-
служивающих военное дело, обусловлены, как правило, его усложне-
нием, что требует решения новых военных проблем [140] (2002). 

2.6.2.8.2. Военная системология 

системология — наука о системах и системной организации 
процессов и явлений природы, науки, техники, общественных форма-
ций, функциональных образований и структур.  

Как междисциплинарная наука, системология проникает в есте-
ственнонаучные и гуманитарные, теоретические и прикладные науки, 
обобщая различные данные о системах, и выводит основные законо-
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мерности их возникновения, развития и преобразования. Эта наука 
трактует объекты как системы, содержащие структуру, и явления как 
системы с многоуровневой, сложной организацией взаимодействий и 
отношений, включая внутренние и внешние связи [253] (2015).  

 

военная системология1 — наука, изучающая сложные системы 
военного назначения, закономерности их функционирования и разви-
тия.  

Различают четыре уровня исследования системных объектов 
(рис.).  

 

 
Схема методологических уровней исследования систем 

Поведение систем элементарного методологического уровня 
описывается на основе принципов вещественно-энергетического ба-
ланса и концепции пригодности с использованием, прежде всего, клас-
сических методологий естественных наук.  

На агрегативном методологическом уровне формализованное 
описание поведения систем осуществляется на основе принципов вы-
бора решений и гомеостазиса, концепции оптимизации с использова-
нием прикладных методологий, позволяющих рассматривать структу-
ру исследуемых систем и целенаправленные процессы их функциони-
рования. При исследовании систем военного назначения II уровня 
обычно используется методология и методический аппарат теории ис-
следования операций.  

На системном уровне исследуются сложные системы, именуе-
мые организациями и включающие в свой состав в качестве агрегатов 
(подсистем) системы II уровня. Законы поведения сложных систем ос-
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новываются на принципах рефлексии и выбора решений, концепции 
адаптивизации. Формализованное их описание затруднено и в настоя-
щее время осуществляется в основном с использованием методов ими-
тационного моделирования. Учитывая изложенное, можно констатиро-
вать, что ВС РФ как систему целесообразно исследовать на системном 
уровне.  

Кроме того, необходима другая, более широкая система, в преде-
лах которой формируются принципиальные положения для систем бо-
лее низкого уровня, т.е. необходимо внешнее дополнение. С этой це-
лью вводится метасистемный методологический уровень, на кото-
ром рассматриваются глобальные системы. Их деятельность слагается 
из всего разнообразия принципов и концепций поведения организаций 
(систем III уровня), входящих в метасистему. Методология этого уров-
ня не определена: используются различного рода вербальные (описа-
тельные) модели (метод сценариев, экспертных оценок и др.). При ис-
следовании ВС РФ в зависимости от его целей в качестве метасистемы 
может выбираться военная организация государства, военно-полити-
ческая система государства, непосредственно само государство, коа-
лиция государств, а методический аппарат формируется, как правило, 
в рамках военной политологии. Система IV уровня по отношению к 
системам III уровня выполняет функцию руководства, которая сводит-
ся к целеполаганию и координации их поведения [24] (2010).  

 

военная системология2 — научная дисциплина, призванная во-
оружить военных специалистов и ученых новейшей методологией, ин-
струментарием и технологией исследований по актуальным проблемам 
предотвращения войн и военных конфликтов, моделирования воору-
женной борьбы с учетом качественного изменения средств поражения, 
выявления ее закономерностей и их полномасштабного использования 
в интересах строительства, подготовки и применения Вооруженных 
Сил в мирное и военное время [58] (2005).  

 

военная системология3 — учение о системах военного назначе-
ния, разрабатывающая собственный инструментарий (понятийный ап-
парат, критерии количественной оценки эффективности, методы, мо-
дели, методики различного назначения) для проведения исследования 
с единых методологических позиций современных проблем военной 
теории и практики военного дела.  
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В качестве концептуальных систем военного назначения военная 
системология изучает, прежде всего, военную науку в целом, военное 
искусство как ее основную составную часть [253] (2015).  

 

системный подход — направление методологии научного по-
знания и социальной практики, в основе которого лежит рассмотрение 
объектов как систем; ориентирует исследователя на выявление всего 
многообразия связей в объекте и сведение их в единую систему101 
[233] (2000).  

 

система1 (греч. systema — составленное из частей, соединенное) 
— совокупность элементов, находящихся в отношениях и связях меж-
ду собой и образующих определенную целостность, единство102.  

Важно подчеркнуть, что для системы характерно не только нали-
чие связей и отношений между образующими ее элементами, но и не-
разрывное единство со средой. При этом, любая система может быть 
рассмотрена как элемент системы более высокого порядка.  

Неотъемлемым атрибутом всех реально существующих объектов 
и систем является их структура [233] (2000).  

 

система2 — совокупность взаимодействующих элементов, пред-
назначенная для выполнения определенной функции и создающая сво-
им объединением новое системное свойство.  

Возникновение системного свойства при объединении специаль-
но выбранных элементов и обеспечивает системный эффект — спо-
собность системы выполнять свою основную функцию [24] (2010).  

 

система3 (от греч. systema — целое, составленное из частей; со-
единение) — множество (или множества) элементов (объектов и т.п.), 
находящихся в отношениях и связях друг с другом и образующих еди-
ное структурное целое.  

Под множеством соответственно мы будем понимать совокуп-
ность каких-либо объектов (терминов, понятий и т.п.), объединенных 
общим признаком (признаками) и представляемых как нечто целое.  

Под признаком — характеристику классифицируемого объекта, 
позволяющую устанавливать его сходство с другим рассматриваемым 
объектом или отличие от него.  

                                           
101 Военный энциклопедический словарь. М.: Воениздат, 1986. С.675. 
102 Философский словарь. М.: Политиздат, 1991. С. 408. 
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Для построения классификаций оружия и военной техники прин-
ципиальное значение имеет разделение систем классификации на ма-
териальные и абстрактные. Под материальными современная наука 
понимает системы неорганической природы (физические, химические 
и др.) и живые системы (биологические, организмы, популяции и др.). 
Под абстрактными — понятия, гипотезы, теории, научные знания о 
системах и т.п. При этом обязательно учитываются связи, которые су-
ществуют между элементами (объектами) множеств системы и между 
ними и внешней средой (объектами других множеств).  

Как правило, система состоит из нескольких множеств. Система, 
состоящая из одного множества, рассматривается в виде частного слу-
чая. Каждый естественный (природный) объект одновременно может 
рассматриваться и как система, и как элемент другой, более общей си-
стемы [139] (2003).  

 

система4 — интегрированная в пространстве и времени совокуп-
ность взаимодействующих, иерархически структурированных элемен-
тов, либо соединенных функциональными отношениями (статическая 
система), либо функционирующих по единой идеологии (динамиче-
ская система) [104] (2003).  

 

классификация систем — системность является атрибутом дей-
ствительности, которая представляет собой гигантскую суперсистему и 
включает большое множество объектов-систем в самых разнообразных 
формах и проявлениях, находящихся в движении, в самых различных 
связях и отношениях друг с другом, обладающих множеством свойств. 
Это обусловило наличие нескольких подходов к классификации си-
стем, которые обобщены по результатам анализа многих источников в 
одной из работ автора.  

В самом общем плане выделяют материальные и абстрактные 
системы. Среди всех типологий в настоящее время наиболее широкое 
признание получила предметная и категориальная классификация си-
стем.  

При предметной классификации выделяются конкретные, от-
носящиеся к различным фрагментам реальности виды систем, напри-
мер, социальные, экономические, биологические, физические, химиче-
ские, концептуальные, технические, космические, военные и др.  

В категориальной классификации системы разделяются по 
различным общим основаниям (признакам, категориям), которые при-
сущи всем или подавляющему большинству систем независимо от 
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принадлежности к тому или иному фрагменту действительности. При 
этом чаще всего выделяются следующие основные типы систем:  

1. По степени сложности структуры, выполняемых функций и 
пространственных свойств системы могут быть простыми, сложными 
и большими. Простые системы не имеют разветвленной структуры, 
выполняют простейшие функции. Для них характерны предсказуемые 
поведение, свойства и реакции на внешние воздействия. Сложные си-
стемы имеют сложную иерархическую структуру, выполняют сложные 
функции. Поведение сложных систем слабо предсказуемо. Но самым 
главным, определяющим свойством, отличающим их от простых си-
стем, является наличие управления, способности принимать решения. 
В сложной системе обычно выделяют четыре основные функциональ-
ные подсистемы:  

— информационную, обеспечивающую сбор, переработку и пе-
редачу информации, необходимой для принятия глобального (общего 
для системы) решения, и выполнения локальных заданий;  

— управляющую, которая принимает глобальное решение о спо-
собах действий системы по достижению поставленной цели с учетом 
состояния системы и внешней среды, определяет и распределяет ло-
кальные задания всем другим компонентам системы, распределяет 
имеющиеся ресурсы, реализует глобальное решение;  

— гомеостазисную (от греч. ομοιος — подобный, одинаковый и 
στασιζ — состояние), поддерживающую динамическое равновесие 
внутренней среды, а также существенно важные для сохранения си-
стемы параметры в допустимых пределах, регулирующую потоки ин-
формации и ресурсы энергии и вещества в подсистемах, необходимые 
им для выполнения локальных заданий (осуществляет функцию само-
стабилизации);  

— адаптивную (от ср.-век. лат. adaptatio — приспособление), 
накапливающую опыт в процессе функционирования для улучшения 
структуры и функций системы.  

Большая система — это такая система, которая не наблюдается 
одновременно с позиций одного наблюдателя во времени или в про-
странстве. Для нее существенен пространственный фактор, число под-
систем очень велико, а состав разнороден. Большие системы являются 
подклассом сложных систем.  

2. По происхождению системы подразделяются на естественные, 
искусственные и смешанные системы.  
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3. По наличию обмена (веществом, энергией, информацией) меж-
ду системой и внешней средой системы делятся на закрытые и от-
крытые. У закрытых систем такой обмен отсутствует, а у открытых — 
имеется.  

4. По характеру связей и отношений между компонентами внутри 
самой системы и с внешней средой системы делятся на детерминиро-
ванные, вероятностные (стохастические) и неопределенные систе-
мы. Для детерминированных систем связи и отношения, а также пове-
дение, определяющееся этими связями и отношениями, могут быть 
корректно отражены формальными зависимостями, для вероятностных 
— стохастическими и статистическими методами. Для неопределен-
ных систем формальное описание связей, отношений и поведения за-
труднено или невозможно, их исследование наиболее сложно.  

5. Система, состояние которой (совокупность ее существенных 
свойств в рассматриваемый момент времени) изменяется во времени, 
называется динамической, в противном случае — статической.  

6. По характеру действий при достижении целей выделяют целе-
направленные и целеустремленные системы. Целенаправленные си-
стемы предназначены для достижения определенной цели, действуя по 
определенной программе в заданном диапазоне своей структуры и 
условий внешней среды. Они мало адаптивны или вообще не адаптив-
ны к изменению условий. Целеустремленные системы обладают боль-
шими возможностями по адаптации к условиям внешней среды, они 
стремятся достичь поставленных целей (боевые системы, например, во 
что бы то ни стало), могут для этого изменять в значительных пределах 
структуру и функции, не останавливаются в противоборстве или кон-
куренции перед потерями.  

7. По роли людей в функционировании систем выделяются авто-
матические, человеко-машинные и организационные или органи-
зационно-технические системы. К автоматическим относятся такие 
системы, которые функционируют в соответствии с заложенной в них 
программой в заданном диапазоне изменения условий. Для человеко-
машинных систем характерна тесная операционная связь людей с дей-
ствиями определенного устройства. Организационно-технические си-
стемы представляют собой сложные системы, в которых решающая 
роль принадлежит коллективам людей, использующим различные тех-
нические устройства и комплексы для достижения определенных це-
лей.  
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8. Управляться системы могут различным образом. В связи с 
этим по способу управления выделяют системы управляемые извне, 
самоуправляемые и с комбинированным управлением.  

9. По способности к саморазвитию различают самоорганизую-
щиеся и не самоорганизующиеся системы. Основным источником 
развития самоорганизующихся систем является совместное действие 
их внутренних факторов, а не самоорганизующиеся подобным свой-
ством не обладают. Закономерности и механизмы самоорганизации и 
порядкообразования сложных систем изучаются синергетикой.  

Воинские формирования, группировки вооруженных сил, как 
правило, являются сложными, искусственными, открытыми, неопреде-
ленными (сочетание детерминированных, стохастических и неопреде-
ленных связей и отношений при ведущей роли неопределенных), ди-
намическими, целеустремленными, организационно-техническими бо-
евыми системами с комбинированным управлением. Из этого следует, 
что они относятся к одному из самых сложных видов организаци-
онно-технических систем [123] (2007).  

 

боевая система1 — функционально связанная совокупность 
войск (сил), средств, объектов различного назначения, используемых 
по единому замыслу и плану под единым командованием для выпол-
нения поставленной боевой задачи.  

Боевые системы создаются противоборствующими сторонами на 
основе развертываемых ими группировок войск (сил) путем организа-
ции их взаимодействий, установления необходимых взаимных связей и 
взаимозависимостей между другими элементами — подсистемами 
освещения обстановки и выдачи целеуказания, связи и др. [69] (2003).  

 

боевая система2 — совокупность функционально связанных и 
взаимодействующих сил и технических средств, объединенных в рам-
ках войсковых формирований для решения боевых задач с требуемым 
уровнем эффективности.  

В зависимости от уровня и решаемых задач боевые системы мо-
гут быть стратегического, оперативного и тактического назначения 
[72] (2012).  

 

боевая система3 (БС) — формирование, создаваемое для выпол-
нения конкретной задачи в конкретной среде, с определенным против-
ником (поскольку формирование мирного времени в большинстве си-
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туаций таких задач не решает). Обычно оно усиливается и поддержи-
вается какими-либо силами и средствами.  

В таком случае в соответствии с принципами системного подхода 
у формирования возникают новые качества, не присущие его элемен-
там. Данное формирование можно представить и как совокупность 
элементов (элемент) боевого порядка, которая сопрягается с другими 
формированиями внутри вышестоящей системы, а также интегрирует-
ся в ее инфраструктуру [122] (2016).  

 

боевая система4 — классическая рефлексивная система, цель ко-
торой состоит в выполнении поставленных оперативных (боевых) за-
дач в процессе антагонистического вооруженного противоборства с 
боевыми системами противника [123] (2007).  

 

боевая система5 — совокупность функционально связанных вза-
имодействующих сил и средств, которая создается командованием для 
решения боевых задач с требуемым уровнем эффективности.  

Такой боевой системе соответствует определенная организаци-
онная структура. Боевые системы имеют иерархическую вертикальную 
структуру: надводный корабль — тактическая группа надводных ко-
раблей — группировка надводных кораблей, а также горизонтальную 
структуру: взаимосвязанные системы разведки, управления, пораже-
ния, обеспечения. Они объединены единством цели, сил, средств и 
способов их достижения, информации, циркулирующей в системе и 
всех ее элементах. А главное — единством и целенаправленностью 
мыслей, интеллекта командира.  

Любая боевая система состоит из ударной, обеспечивающей, об-
служивающей и управляющей подсистем.  

Ударная подсистема предназначается для нанесения поражения 
противнику и включает в себя оружие и средства управления им.  

Обеспечивающая подсистема предназначена для освещения об-
становки и применения средств РЭБ.  

Обслуживающая подсистема решает задачи технического, специ-
ального и тылового обеспечения для эффективного функционирования 
всех подсистем боевой системы.  

Управляющая подсистема предназначена для управления разно-
родными силами и средствами ПВО и координации их действий.  

Боевая система имеет не только входящие в ее состав подразде-
ления и корабли, но и приобретенные за счет предусматриваемого це-
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ленаправленного ее применения функциональные свойства [173] 
(2011).  

 

структура (лат. structura — строение, расположение) — опреде-
ленная взаимосвязь, взаиморасположение составных частей, характе-
ризующее строение, устройство чего-либо103 [233] (2000).  

 

элемент (компонент) — структурная единица, которую можно 
выделить на основании различных характерных признаков [24] (2010).  

 

свойство элемента (компонента, системы) — его (ее) количе-
ственная и (или) качественная характеристика, которая проявляется 
при взаимодействии с другими элементами (компонентами, система-
ми) [24] (2010).  

 

системообразующий фактор — субъективная потребность (за-
мысел), которую нужно удовлетворить с помощью создания новой си-
стемы [24] (2010).  

 

системное свойство — свойство системы, возникающее при вза-
имодействии свойств элементов, составляющих систему и обеспечи-
вающих ей возможность выполнять основную функцию [24] (2010).  

 

системный эффект — результат действия системного свойства 
созданной системы, удовлетворяющего субъективную потребность — 
системообразующий фактор (замысел) [24] (2010).  

 

системообразующая функция — действия, которые создают из 
отдельных элементов систему, обладающую необходимым системным 
свойством и обеспечивающую достижение системного эффекта (ре-
зультата) [24] (2010).  

2.6.2.8.3. Теория исследования операций 

операция1 (лат. operatio — действие) — любая согласованная со-
вокупность действий, объединенных общим замыслом и единой це-
лью104 [253] (2015).  

 

                                           
103 Большая Советская Энциклопедия. Т.41. М., 1956. С. 154. 
104 Современный словарь иностранных слов. С. 125. 
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операция2 — организованная деятельность людей, использую-
щих технические средства для достижения определенных целей [7] 
(2011).  

 

теория исследования операций — наука, разрабатывающая об-
щие математические методы изучения количественных и качественных 
закономерностей протекания операций с целью получения данных, не-
обходимых для принятия оптимальных либо близких к ним решений 
[7] (2011).  

 

теория массового обслуживания — раздел теории исследования 
операций.  

Теория массового обслуживания занимается изучением операций, 
цель которых в широком понимании может быть определена как мас-
совое выполнение некоторых заказов. Какое-либо событие относится к 
операции массового обслуживания, если ее функционирование сводит-
ся к следующей схеме: наличие некоторой системы сил и средств (лю-
дей, машин), которые выполняют за определенные промежутки време-
ни поступающие к ним заказы (заявки, требования). Заказы поступают 
в систему обслуживания в случайные моменты времени. Результатом 
деятельности системы будут выполненные заказы. Некоторые из зака-
зов по каким-то причинам могут быть невыполненными. Ряд операций, 
без всяких сомнений, можно отнести к операциям массового обслужи-
вания. Другие сводятся к этой схеме после некоторого анализа, ряда 
допущений и ограничений. Примерами таких операций являются: са-
нитарная обработка личного состава, ремонт поврежденной техники, 
отражение воздушного налета, выдача боеприпасов, поражение целей 
и т.д. [7] (2011).  

2.6.2.8.4. Теория военной организации 

теория военной организации — система научного знания о 
сущности, формах, функциях и структуре военной организации, зако-
номерностях и проблемах ее строительства, повседневного функцио-
нирования и реформирования, подготовки и применения, а также вза-
имодействия со средой [117] (2004).  

 

теория организации войск (сил) и их деятельности — система 
научных знаний по вопросам организации.  



                                                             2. Мир  217 

Объектом исследования теории организации должны быть воин-
ские формирования всех уровней и их деятельность, а предметом ис-
следования — организационные отношения. Последние представляют 
собой отношения между частями в целостном образовании, а также 
между частью и целым.  

Предполагается, что теория организации войск (сил) и их дея-
тельности должна заниматься поиском аналогий и их анализом в 
устройстве и функционировании различных военных организационных 
систем, выведением и формулированием частных законов и законо-
мерностей организации в военном деле, определять механизмы их про-
явления на практике и на основе этого вырабатывать принципы по-
строения и функционирования военных организационных систем.  

Нам представляется, что в военной науке теория организации 
войск (сил) и их деятельности должна играть, аналогично теории 
управления, интегративную, связующую роль между разделами воен-
ной науки (рис.).  

 

 
Место теории организации войск (сил) и их деятельности в структуре 

военной науки 
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В свою очередь на общую теорию организации войск (сил) и их 
деятельности должны опираться прикладные, прагматические вопросы 
организации в различных направлениях военной деятельности: теория 
организации операций (боевых действий), организация органов воен-
ного управления и воинских формирований, организация исследований 
и др. [137] (2007).  

2.6.2.8.5. Рефлексивный подход 

рефлексия — способность встать в позицию «наблюдателя», 
«исследователя» или «контролера» по отношению к своему телу, мыс-
лям, действиям [162] (2013).  

 

рефлексивный подход1 — основан на критическом отношении к 
существующей практике, к основаниям, на которых она строится, к 
получаемым в ходе ее осуществления результатам и предполагает 
своеобразие мышления.  

Это показатель интеллектуального состояния человека. Основной 
инструмент рефлексивного подхода — рефлексивный анализ, содер-
жанием которого в военном деле является воспроизведение вероятных 
целей противника, способов их достижения, логики рассуждений и 
предполагаемых способов добывания необходимой информации об об-
становке. При применении метода рефлексивного анализа процесс 
обоснования решений помимо учета собственно условий обстановки 
предполагает моделирование деятельности противника в процессе 
принятия им решения, т.е. является сложным рефлексивным процес-
сом, требующим в свою очередь моделирования представления про-
тивника о деятельности самого принимающего решение. Функции ре-
флексии заключаются в получении дополнительной информации об 
организации процесса, в выявлении целей и замысла противника, в 
формулировке своих целей и замысла опережающего типа [173] (2011).  

 

рефлексивный подход2 — подход, который выступает в каче-
стве приоритетной ориентации на достижение целей операции (боевых 
действий) и выполнение оперативных (боевых) задач с применением 
рефлексивных технологий.  

При подготовке операций и боевых действий ранее (в середине 
минувшего столетия) полагали, что интеллект лица, принимающего 
решение противоборствующей стороны, есть неконтролируемый фак-
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тор. Исследования показали, что между объемом знаний и способно-
стью порождать новые идеи существует характерная зависимость. 
Меньший уровень объема знаний оказывается недостаточным, а слиш-
ком большой объем знаний тормозит изыскание новой прогрессивной 
идеи и творческой продуктивности (креативности).  

В военном искусстве рефлексивные факторы обусловили переход 
к новой модели в разработке замысла и принятия решения (модели 
предопределения действий противника) [162] (2013).  

 

рефлексивные технологии — совокупность способов, средств и 
приемов информационно-психологического воздействия на противни-
ка, объединенных приоритетными задачами и обеспечивающих наибо-
лее эффективное достижение цели операции (боевых действий).  

Рефлексивные технологии в организации и ведении противобор-
ства боевых систем выступают важнейшим инструментом при выра-
ботке замысла и принятии решения на операцию и боевые действия. 
Рефлексирование противника в процессе подготовки и ведении совре-
менных операций (боевых действий) включает систему специальных 
организационных мероприятий в различных сферах противоборства 
боевых систем: информационной, когнитивной, социокультурной и 
физической [162] (2013).  

 

рефлексивное превосходство — результат опережения против-
ника в сфере замыслов и предпринимаемых попыток рефлексивного 
управления, т.е. постановку противника в положение управляемой си-
стемы [97] (2013).  

 

рефлексивное управление1 — 1) процесс передачи противнику 
«оснований» для принятия решения;  

2) специальное воздействие на противника с целью «склонить» 
его принять решение, предопределенное контролирующей стороной 
[97] (2013).  

 

рефлексивное управление2 — управление при помощи стиму-
лирования желательных решений.  

В современных условиях, а тем более в обозримой перспективе, 
роль управления, опирающегося на интеллектуальное превосходство 
над противником, становится решающим фактором. Та или иная сто-
рона эффективно управляет боем, если добивается развития обстанов-
ки в соответствии со своими планами. Но это возможно тогда, когда 
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управление охватывает весь процесс боя, в том числе и действиями 
противника, навязанными ему нашей стороной [173] (2011).  

 

рефлексивное управление противником — управление во всех 
сферах противоборства, направленное на достижение цели действий, 
принуждение противника к снижению степени реализации оператив-
ных и боевых возможностей, отказ от своего первоначального замысла 
и принятию нерационального решения.  

Кроме того, также необходимо проведение мероприятий на 
предмет защиты от подобного воздействия со стороны противника.  

Результатом рефлексивных воздействий на противника являются:  
— предопределенные выводы противника из оценки условий бо-

евых действий, своих войск и противника;  
— нужный для рефлексирующей боевой системы результат по-

нимания способа достижения цели действий;  
— детерминирование действий противника и др. [162] (2013).  
 

комплексное управление боевыми действиями — процесс 
управления как подчиненными войсками (силами), так и создание воз-
можностей управления войсками (силами) противника в вооруженном 
противоборстве тактического уровня [97] (2013).  

 

информационный пакет — конкретный прием рефлексивного 
управления противником, который может представлять собой передачу 
рисков, мотивирование, передачу уверенности, передачу рефлексивно-
го отображения ситуации, формирование стереотипов, затягивание, 
рассеяние и т.д.  

Информационный пакет в рамках способа рефлексивного управ-
ления реализуется через совокупность симулякров, которые воплоща-
ются как в нерепрезентативной (симуляция), так и в репрезентативной 
форме (сокрытие) [98] (2014).  

 

способ рефлексивного управления противником — упорядо-
ченная совокупность посылаемых противнику информационных паке-
тов в целях создания благоприятных условий для выполнения боевой 
задачи [98] (2014).  

 

симуляция1 — завуалированная утечка информации о мнимой 
активности наших войск, замысле, запасах вооружения, материальных 
средств, морально-психологическом состоянии войск и т.д., т.е. того, 
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что не позволило бы противнику предвосхитить и упредить наши дей-
ствия [98] (2014).  

 

симуляция2 — нерепрезентативная модель, отрицающая под-
линную информацию, в отличие от репрезентативной модели симуляк-
ра, в которой образ информационного пакета, транслируемого против-
нику, передается, пусть и с искажениями, но напоминающими подлин-
ник.  

В процессах симуляции доминирует ложная (не соответствующая 
действительности) информация о состоянии объекта, процесса или яв-
ления [97] (2013).  

 

сокрытие — максимально возможное исключение демаскирую-
щих признаков о реальном состоянии повседневной деятельности, за-
мысле и подготовке к боевым действиям, запасах вооружения и мате-
риальных средств и т.д., т.е. всего того, что позволило бы противнику 
адекватно смоделировать хронологию наших действий и добиться пре-
восходства в форме внезапности [98] (2014).  

 

симулякр — искусственная негативная сущность, искажающая 
(но еще не отрицающая!) отражаемую действительность.  

Применительно к военному делу управляющее рефлексивное 
воздействие в виде репрезентативного симулякра имеет целью сокры-
тие своих подлинных целей и действий. В данном случае определенная 
доля ложной информации присутствует, но она не превалирует над ис-
тинной, а только скрывает, искажая ее видимость [97] (2013).  

 

планшет — в контексте процессов рефлексивной управления — 
модель или представление той объективной реальности, в рамках ко-
торой осуществляется противоборство [97] (2013).  

 

доктрина3 — в контексте теории рефлексивного управления — 
метод решения задачи; алгоритм, посредством которого из «цели» и 
«планшета» вырабатывается решение; система элементарных предпи-
саний, для выбора того или иного альтернативного решения, которые 
формируются посредством длительного обучения противника [97] 
(2013).  

 

фильтр — комплекс мероприятий, дающий командиру возмож-
ность отделить нужную информацию от бесполезной, истинные дан-
ные от ложных и т.д. [97] (2013).  
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2.6.2.8.6. Другие науки и теории 

военная футурология — специализированная отрасль военной 
науки, занимающаяся долгосрочным широкомасштабным прогнозиро-
ванием военных процессов.  

Футурология должна интегрировать, суммировать накопленный 
опыт в методах прогнозирования, вырабатывать стратегию научного 
поиска, выступать как научная система более высокого уровня, охва-
тывающая все отрасли военно-научных знаний. Требуется более со-
вершенная методология прогностических поисков, которая обеспечила 
бы взаимоувязанность и соподчиненность прогнозов различных уров-
ней иерархии объекта прогнозирования (войны, операции, сражения, 
боя), непрерывность процесса исследования, согласованность различ-
ных выводов и прогнозов, выявление возникающих противоречий и 
путей их разрешения, корректирование полученных результатов про-
гноза.  

Футурология по своей сути является философской прогностиче-
ской наукой, поскольку ее принципы, составляющие «опорную сеть» 
научных исследований, всецело вытекают из принципов диалектики — 
это единство анализа и синтеза, индуктивных и дедуктивных методов; 
всесторонность исследования; аргументированность и объективность 
выводов; активная поисковая направленность; использование послед-
них достижений точных наук, социологии, политологии, военной ста-
тистики, военно-инженерной психологии, военно-исторического опыта 
[249] (2014).  

 

теория военной футурологии — деятельность, направленная на 
разработку прогностических военно-научных концепций о будущем 
военного дела.  

В США проводится военно-политическое, военно-техническое и 
военно-экономическое прогнозирование на 20—25 лет вперед и на 
этой основе формируются перспективные стратегические концепции 
развития и применения вооруженных сил (ВС) на очередном этапе во-
енного строительства государства, к числу которых относятся: «Ин-
формационно-психологическое противоборство», «Радиолокационная 
война», «Воздушно-наступательные операции будущего», «Компью-
терные войны эпохи информации» и др. [140] (2002).  

 

полемология — наука о войне как о социальном явлении, ее 
причинах и следствиях.  
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Исследованием всех проблем, касающихся войны как социально-
го явления, по нашему мнению, должна заниматься именно эта наука.  

По определению Энциклопедического словаря по политологии, 
полемология имеет целью комплексное междисциплинарное изучение 
войн, вооруженных конфликтов и других форм коллективной агрес-
сивности с привлечением методов и элементов социологии, демогра-
фии, биологии, математики, экономики, теории вооруженной борьбы и 
других наук.  

Комплексным изучением перечисленных вопросов в ряде стран 
(Франция, Италия, Бельгия) занимаются специальные институты поле-
мологии. Может быть, назрела необходимость создания такого инсти-
тута и в России? [188] (1996).  

 

теория поражения — система взглядов, представлений, идей, 
принципов и закономерностей поражения противника в вооруженной 
борьбе.  

Другой вариант: познание свойств, отношений, принципов и за-
кономерностей поражения объектов (целей) в вооруженной борьбе.  

Основные ее цели заключаются в выявлении и познании характе-
ристик, назначения, принадлежности, состава и уязвимых элементов 
объектов (целей), обосновании содержания, способов и средств, кате-
горий, принципов и закономерностей, выработке рекомендаций по эф-
фективному поражению противника [188] (1996).  

 

военно-экономический анализ (ВЭА) — совокупность научных 
и методических положений, связанных с совместным рассмотрением 
военных и экономических факторов в приложении к различным, глав-
ным образом, организационным и техническим задачам, а также мето-
дов их решения [237] (2016).  

2.6.2.9. Науки, имеющие военное значение 

геоэкономика — дисциплина, изучающая политику и стратегию 
в интересах повышения конкурентоспособности государств, остаю-
щихся основными элементами системы межгосударственных взаимо-
действий в новых условиях.  

Термин был введен в конце 80-х годов американцем Эдвардом 
Люттваком. Сегодня уже существуют национальные научные геоэко-
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номические школы. Российская школа (Э. Кочетов, А. Неклесса) стре-
мится видеть в геоэкономике способ национального выживания. Ита-
льянская школа (К. Жан, П. Савонна) видит в ней инструмент защиты. 
Американская школа (Э. Люттвак) рассматривает геоэкономику как 
инструмент экспансии, которая в настоящее время и превалирует в ми-
ре. По мнению Э. Люттвака, военная сила в наши дни утеряла свою 
традиционную роль, определяющую иерархию государств и состав-
лявшую еще совсем недавно главный инструмент геополитики. После 
исчезновения биполярного мира она выполняет лишь остаточную 
функцию, в то время как основным определяющим параметром миро-
вого порядка стала геоэкономика [69] (2003).  

 

синергетика — наука о совместных действиях и самоорганиза-
ции системы [201] (2004).  

 

факторный анализ — многомерный метод, применяемый для 
изучения взаимосвязей между значениями переменных.  

В научных трудах исторической и философской направленности 
фигурируют подходы к делению факторов на первичные (эмпириче-
ские) и вторичные (рационально-теоретические), на объективные (ло-
гические) и субъективные (интуитивные).  

Основные задачи, решаемые в общем виде в ходе факторного 
анализа:  

сокращение числа факторов, необходимых для описания данных 
путем их группирования;  

определение весовых значений выявленных факторов и их со-
подчиненности, а также степени влияния на изучаемый предмет с по-
мощью многомерного шкалирования с последующим ранжированием.  

При этом физический смысл факторного анализа заключается в 
выделении из всей совокупности переменных только небольшого чис-
ла независимых друг от друга групп, внутри которых факторные со-
ставляющие связаны сильнее, чем в разных группах. Для выявления 
наиболее важных факторов и построения их наглядной структуры 
наибольшее распространение получил метод главных компонент 
(МГК), который позволяет ограничиться важнейшими информативны-
ми компонентами, исключая остальные из анализа [1] (2017).  
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2.6.3. Организация и проведение научных 
исследований 

военно-научное сообщество (научное сообщество Вооружен-
ных Сил) — неформальный структурированный по горизонтали об-
щественный институт, основу которого составляют военные кадры и 
гражданский персонал, вовлеченный в процесс производства новых 
знаний и обмен научной информацией, относящейся к ее предмету 
[169] (2012).  

 

научная работа — ее цель заключается в получении новых объ-
ективных выводов, служащих основой для дальнейшего развития тео-
рии и практики, а, следовательно, и для уточнения положений, изло-
женных в руководящих документах [183] (2009).  

 

планирование научной работы в научно-исследовательской 
организации Министерства обороны — включает: определение об-
щих направлений исследований, выявление комплексных проблем, 
стоящих перед Вооруженными Силами на современном этапе; форму-
лирование целей, задач и этапов исследований по каждой научно-исс-
ледовательской теме; определение объема и сроков выполнения науч-
ных исследований, прогнозирование их результатов; определение 
научных руководителей, ответственных исполнителей (исполнителей) 
по каждой научно-исследовательской работе (НИР), а также направле-
ний и форм внедрения ее результатов в практическую деятельность 
войск (сил) [31] (2003).  

 

научно-технический задел (НТЗ) — определенный объем ре-
зультатов научных исследований фундаментального, прогнозного или 
прикладного характера, способствующих «расширению» области по-
иска наиболее эффективных решений в выборе направлений развития 
[225] (2015).  

 

научное направление — крупная иерархическая область иссле-
дований, носящая самостоятельный характер и нацеленная на решение 
нескольких проблем и ряда научных задач данной отрасли науки.  

Структурными единицами научного направления являются ком-
плексные проблемы, темы и вопросы [31] (2003).  

 

авторский коллектив научно-исследовательской работы — 
назначается приказом по научно-исследовательской организации и 
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включает научного руководителя, ответственного исполнителя и ис-
полнителей (соисполнителей). Непосредственными организаторами 
исследований являются научный руководитель и ответственный ис-
полнитель [31] (2003).  

 

научный руководитель научно-исследовательской работы — 
назначается из числа руководителей научно-исследовательской орга-
низации, начальников научно-исследовательских подразделений, их 
заместителей и наиболее подготовленных сотрудников, имеющих уче-
ную степень, опыт руководства авторским коллективом и хорошие ор-
ганизаторские способности. Он отвечает за качество, полноту и свое-
временность разработки исследуемой проблемы, формирование отчет-
ной документации, новизну, научный уровень, практическую цен-
ность, обоснованность и достоверность полученных результатов, орга-
низацию и методическое обеспечение исследования [31] (2003).  

 

ответственный исполнитель научно-исследовательской рабо-
ты — назначается, как правило, из числа начальников отделов, их за-
местителей и наиболее опытных главных научных и ведущих научных 
сотрудников. Он отвечает за организацию и качество разработки пла-
новой, учетной и отчетной документации по НИР, подготовку совеща-
ний (семинаров) по теме, обеспечение соблюдения требований режима 
секретности при выполнении НИР и оформлении документации, а 
также за научную обоснованность, качество и своевременность выдачи 
научных результатов [31] (2003).  

 

военно-научное сопровождение (ВНС) — по созданию и совер-
шенствованию автоматизированных систем военного назначения (АС 
ВН) в настоящее время организуется в подведомственных научно-исс-
ледовательских организациях Министерства обороны Российской Фе-
дерации (НИО Минобороны России) органами военного управления 
(ОВУ), генеральным заказчиком (заказчиками) АС ВН и соответству-
ющими военно-научными комитетами (ВНК) ОВУ в рамках научно-
исследовательских работ.  

ОВУ, заказывающие организации, НИО Минобороны России в 
качестве основы при проведении ВНС используют утвержденные кон-
цептуальные документы по развитию АС ВН, созданию единого ин-
формационного пространства ВС и другие руководящие документы.  
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Целью ВНС является повышение качества совершенствуемых и 
создаваемых систем на основе использования достижений отечествен-
ной и зарубежной науки, техники и информатики, прогрессивных ме-
тодов управления войсками (силами), а также условий боевого приме-
нения указанных систем в Вооруженных Силах РФ. Оно достигается 
путем научного обоснования и разработки тактико-технических требо-
ваний (тактико-технических заданий, технических заданий) к АС ВН, а 
также оценки получаемых результатов как в ходе создания, так и в хо-
де их эксплуатации.  

ВНС работ научно-исследовательскими организациями Минобо-
роны России является необходимым и обязательным условием прове-
дения всех опытно-конструкторских работ (ОКР) в промышленности, 
осуществляется через головную организацию по ВНС непрерывно на 
всех этапах выполнения ОКР начиная с момента задания работ до 
внедрения их результатов [171] (2009).  

 

научные роты — принципиально новые структурные подразде-
ления, созданные на базе высших военно-учебных заведений и научно-
исследовательских организаций Министерства обороны Российской 
Федерации.  

Определены основные направления деятельности операторов 
научных рот: участие в выполнении научно-исследовательских работ, 
оформление заявок на изобретения, рационализаторские предложения, 
разработка математических моделей, программно-моделирующих 
комплексов, алгоритмов специального программного обеспечения, в 
том числе создание и тестирование программно-моделирующих ком-
плексов.  

Комплектование научных рот осуществляется на основе принци-
па высокой квалификации и профессионализма призывников-кандида-
тов [89] (2016).  

2.6.4. Уставные документы 

уставные документы1 — особая группа военных документов ВС 
РФ, определяющих цели, задачи, принципы, порядок подготовки и 
применения войск (сил) в мирное и в военное время.  

Они регламентируют повседневную деятельность войск (сил), 
отражают официально принятые взгляды на теорию и практику веде-
ния военных действий. Эти документы разрабатываются на основе Во-
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енной доктрины государства, достижений науки, опыта ведения во-
оруженной борьбы, достигнутого уровня выучки войск (сил), планов 
совершенствования их организационно-штатной структуры и оснаще-
ния вооружением и военной техникой [263] (2015).  

 

уставные документы2 — сводятся в две группы: наставления и 
уставы [262] (2000).  

 

система уставных документов — комплекс нормативных пра-
вовых актов, определяющих цели, задачи, принципы, способы подго-
товки и применения войск (сил), а также регламентирующих работу 
органов управления и всестороннего обеспечения действий Вооружен-
ных Сил в любых условиях обстановки.  

Важное преимущество системы уставных документов, разрабо-
танных в 80-е годы XX века, заключалось в том, что она позволяла ре-
шать сложную задачу согласования положений уставных документов 
на всех уровнях, особенно стратегического звена, объединений и со-
единений всех видов и родов войск Вооруженных Сил, межвидовых 
группировок войск (сил), привлекаемых к проведению операций и бое-
вых действий различного масштаба. Всего в перечне, определяющем 
содержание системы уставных документов, предусматривалось иметь 
более пятидесяти боевых уставов и наставлений.  

Система основополагающих уставных документов, разработан-
ная в 2003 году, включала единые уставные документы стратегическо-
го, оперативно-стратегического и оперативного звеньев управления, 
уставные документы видов и родов войск Вооруженных Сил, войск, не 
входящих в виды и рода войск Вооруженных Сил. Особенностью си-
стемы уставных документов в этот период являлось официальное 
включение в документы форм применения войск (сил) в мирное время: 
миротворческие операции и специальные операции войск (сил) во 
внутреннем вооруженном конфликте, а также работа штабов в мирное 
время.  

Действующая на сегодняшний день система уставных докумен-
тов утверждена Министром обороны Российской Федерации в 
2013 году и соответствует современному состоянию, отвечает взглядам 
военного руководства на подготовку и применение армии и флота.  

В последние годы количество уставных документов Вооружен-
ных Сил необоснованно возрастает. На наш взгляд, назрела необходи-
мость разработки единого уставного документа, отражающего весь 
спектр вопросов военно-стратегической сферы и вариантов их реше-
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ния, определяющего применение компонентов военной организации 
страны в мирное время и являющегося единым документом для феде-
ральных органов исполнительной власти [263] (2015).  

 

система уставных документов Вооруженных Сил — совокуп-
ность правовых актов, содержащих указания и требования по вопросам 
подготовки и ведения военных действий, подготовки штабов и боевого 
применения войск (сил), а также регламентирующих их повседневную 
деятельность (рис. на с. 230).  

Разработка уставных документов является формой научной рабо-
ты. Задачи по развитию теории и практики уставотворческой деятель-
ности, ее организацию и координацию в ВС осуществляют специали-
сты Центра военно-стратегических исследований Генерального штаба 
ВС РФ [241] (2015).  

 

наставления — единые основополагающие уставные документы 
для всех видов ВС. Они охватывают высшую область военного искус-
ства. В них предполагается изложить основные принципиальные по-
ложения о характере современных войн, задачах ВС в мирное и воен-
ное время, о планировании и ведении стратегических действий и опе-
раций [262] (2000).  

 

уставы — документы, касающиеся тактического звена. В них 
предусматривается отразить положения по подготовке и ведению бое-
вых действий соединениями, частями и подразделениями видов ВС, 
родов войск и специальных войск [262] (2000).  

2.6.5. Система обмена военно-научной 
информацией 

военно-научная информация — совокупность сведений, дан-
ных и знаний в области военной науки и других (общественных, есте-
ственных, технических) наук, используемых в интересах развития во-
енной теории и практики, вооружения и военной техники [39] (2013).  

 

система обмена военно-научной информацией — совокуп-
ность согласованных правил, определяющих порядок и механизмы 
информационного взаимодействия министерств обороны государств — 
участников СНГ при организации и проведении ими информационных 
мероприятий в области исследования проблем ПВО.  
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Система уставных документов Вооруженных Сил 
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С целью обеспечения государств — участников СНГ научно 
обоснованными рекомендациями по совершенствованию националь-
ных систем ПВО, развитию объединенной системы противовоздушной 
обороны решением Совета глав правительств государств — участни-
ков СНГ была создана Базовая организация государств — участников 
Содружества Независимых Государств в области исследования про-
блем противовоздушной обороны (НИЦ ПВО (г. Тверь) 4 ЦНИИ Ми-
нобороны России).  

Система обмена военно-научной информацией предназначена 
для:  

— создания и совершенствования механизмов взаимодействия 
министерств обороны государств — участников СНГ в ходе планиро-
вания, организации и проведения информационных мероприятий;  

— обеспечения эффективной деятельности Базовой организации 
государств — участников СНГ в области исследования проблем ПВО 
при выполнении возложенных на нее задач;  

— повышения качества информационного обмена при организа-
ции и проведении исследований вопросов развития объединенной и 
совершенствования национальных систем ПВО государств — участни-
ков СНГ.  

Система выполняет свое предназначение через решение следую-
щих задач:  

— информационное обеспечение организации и проведения 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созда-
нию и совершенствованию объединенной системы ПВО государств — 
участников СНГ;  

— разработка (координация разработки) и участие в осуществле-
нии совместных научно-исследовательских программ и проектов в об-
ласти ПВО;  

— обеспечение работы совместных военно-научных творческих 
коллективов, а также привлечение отдельных военных ученых и спе-
циалистов в области ПВО одной из сторон к выполнению работ у дру-
гой;  

— обеспечение совместной подготовки научных кадров;  
— обмен научной и научно-технической литературой, учебника-

ми, пособиями, научными и военно-теоретическими трудами и други-
ми материалами с учетом национального законодательства государств 
Содружества по сохранению государственной тайны;  
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— обмен опытом разработки нормативных документов, регла-
ментирующих научную работу в военной сфере [39] (2013).  

2.7. Повседневная деятельность войск (сил) 

повседневная деятельность войск — ее структура в общем виде 
такова: боевое дежурство, мобилизационная работа, боевая подготов-
ка, эксплуатация вооружения и военной техники, финансово-хо-
зяйственная деятельность, поддержание правопорядка и воинской дис-
циплины, поддержание морально-психологического состояния личного 
состава, служба войск и обеспечение безопасности военной службы 
[62] (1999).  

 

цель управления повседневной деятельностью войск — под-
держание соединений, воинских частей, подразделений в постоянной 
готовности к выполнению поставленных задач в установленные сроки 
в различных условиях обстановки [62] (1999).  

2.7.1. Боевая готовность войск (сил) 

боевая готовность1 — способность войск достигать требуемого 
конечного результата посредством выполнения необходимых для этого 
задач в различных условиях обстановки, предусмотренных моделями 
боевых действий [11] (1996).  

 

боевая готовность2 — степень подготовленности ВС к их ис-
пользованию при выполнении боевых задач по оперативному отраже-
нию любых внешних и внутренних угроз безопасности России [134] 
(2003).  

 

боеспособность — возможности войск вести боевые действия и 
выполнять боевые задачи в соответствии с их предназначением [134] 
(2003).  

2.7.2. Боевая подготовка войск (сил) 

боевая подготовка — спланированный, организованный и си-
стематически проводимый под единым руководством процесс воин-
ского обучения и воспитания личного состава, боевого слаживания 
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экипажей (расчетов), подразделений воинских частей и соединений, 
органов управления (штабов) для выполнения боевых и других задач в 
соответствии с их предназначением.  

Ее целью является достижение достаточного уровня выучки лич-
ного состава, слаженности экипажей (расчетов), подразделений, воин-
ских частей, соединений и их органов управления, обеспечивающих 
безусловное выполнение поставленных перед ними задач [223] (2003).  

 

боевое слаживание — заблаговременно спланированный про-
цесс ускоренного обучения личного состава выполнению обязанностей 
в бою, а также согласованным действиям в составе подразделения, во-
инской части, соединения в штатах военного времени при выполнении 
ими боевых задач (задач по предназначению) [70] (2007).  

 

межвидовая подготовка — согласованное по задачам, месту и 
времени обучение подразделений, воинских частей и соединений раз-
личных видов и родов Вооруженных Сил.  

Ее предназначением является обеспечение общевойсковой подго-
товки войск (сил), отработка способов совместных действий в выпол-
нении различных задач в интересах и под руководством общевойско-
вого командира, подготовка к участию в вооруженных конфликтах, 
операциях по поддержанию мира и безопасности в составе объединен-
ных группировок [223] (2003).  

 

типовой месяц (неделя) — конкретизация сроков проведения 
ежемесячных (еженедельных) мероприятий по неделям и дням (дням и 
часам) в соответствии с установленным регламентом служебного вре-
мени [115] (1999).  

2.7.3. Воинская дисциплина 

воинская дисциплина — строгое и точное соблюдение всеми 
военнослужащими порядка и правил, установленных законами, воин-
скими уставами и приказами командиров (начальников)105.  

Во-первых, из него вытекает, что воинская дисциплина не созда-
ет порядок в Вооруженных Силах, а только поддерживает его. 
Во-вторых, в приведенном определении  воинской дисциплины поря-
док и правила поведения рассматриваются как два отдельных, незави-

                                           
105 Дисциплинарный устав Вооруженных Сил РФ. 
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симых друг от друга явления. В действительности же они представля-
ют собой две стороны одного и того же явления — воинской дисци-
плины. 

Поэтому наиболее полно и точно выражать сущность воинской 
дисциплины будет, по нашему мнению, такое ее определение: воин-
ская дисциплина — это установление и поддержание порядка в Во-
оруженных Силах посредством строгого и точного соблюдения всеми 
военнослужащими норм, правил поведения, установленных законами, 
воинскими уставами и приказами командиров (начальников) [44] 
(2002).  

 

дисциплинированность — качество личности военнослужаще-
го, представляющее собой отношение его индивидуального сознания к 
установленной в Вооруженных Силах дисциплине и способность стро-
ить свое поведение в соответствии с ее требованиями.  

Следовательно, дисциплинированность выражает единство двух 
сторон — особого свойства сознания и определенной формы поведе-
ния [44] (2002).  

 

предупреждение правонарушений — деятельность государ-
ственных органов, общественных объединений, организаций различ-
ных форм собственности, частных лиц и заинтересованных граждан по 
созданию экономических, политических, социальных, идеологических, 
морально-нравственных (этических), уголовно-правовых, администра-
тивно-правовых и другого рода предпосылок для выполнения гражда-
нами страны и лицами, временно находящимися на ее территории, тре-
бований действующего законодательства, а также для соблюдения 
данными категориями лиц этических норм.  

Предупреждение правонарушений в российских войсках призва-
но способствовать укреплению в них законности и правопорядка и тем 
самым повышению боеготовности и боеспособности Вооруженных 
Сил [108] (2000).  

2.7.4. Безопасность военной службы 

безопасность военной службы — такое состояние ее условий, 
при которых с определенной вероятностью исключены опасные по-
следствия.  
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В то же время безопасность военной службы обусловливается 
безопасностью всех ее процессов (боевой подготовки, боевого дежур-
ства, эксплуатации вооружения и военной техники (ВВТ) и т.д.), воен-
нослужащих и гражданского персонала, осуществляющих те или иные 
процессы, а также безопасностью военного имущества, ВВТ, предме-
тов и продуктов жизнедеятельности войск, окружающей среды [6] 
(1999).  

 

опасность военной службы — к ее источникам (материальным 
носителям опасных и вредных факторов) относятся: вооружение и во-
енная техника; оборудование и инструменты; технические средства 
обеспечения боя; сооружения и источники энергии; технология, опера-
ции, действия; природно-климатические явления (грозы, туманы, зем-
летрясения, наводнения, состояние атмосферы); флора, фауна, люди.  

В настоящее время отсутствуют четкие критерии классификации 
опасных и вредных факторов военной службы. Один и тот же фактор в 
зависимости от времени действия может быть и опасным, и вредным 
(например, вибрация, токсические примеси в воздухе, шум и т.п.). В 
связи с этим представляется целесообразным ввести понятие «номен-
клатура потенциальных опасностей военной службы».  

К опасным следует отнести те факторы военной службы, которые 
либо имеют возможность оказывать непосредственное отрицательное 
воздействие на организм военнослужащего, либо способны нарушить 
процесс исполнения обязанностей военной службы, в результате чего 
могут возникнуть аварии, взрывы, пожары, экологические катастрофы. 
Разработка номенклатуры опасностей позволит организовать работу 
системы безопасности военной службы на строго научной основе.  

Опасным предлагается считать процесс исполнения обязанностей 
военной службы, при реализации которого возможны такие послед-
ствия, как нанесение ущерба здоровью военнослужащих (травмирова-
ние, заболевание, отравление) и гибель личного состава; аварии; вред-
ное воздействие на окружающую среду (загрязнение, заражение воды, 
местности, воздушного пространства и т.п.).  

Военная служба в целом или отдельный процесс исполнения обя-
занностей военнослужащими являются безопасными, если при их реа-
лизации не наступают вышеперечисленные последствия. Степень 
опасности различных процессов не одинакова, опасность носит слу-
чайный характер, зависит от многих факторов, как правило, изменяю-



236  Том 1. Вооруженные Силы Российской Федерации                         

щихся во времени. Количественно опасность можно оценивать вероят-
ностью нанесения того или иного вреда здоровью человека, возникно-
вения аварий, вредных воздействий на окружающую среду [6] (1999).  

 

вид безопасности военной службы — безопасность боевого де-
журства, безопасность эксплуатации ВВТ, безопасность строительных 
и хозяйственных работ и т.п.106  

Считаем недостаточно обоснованным введение в понятийный 
аппарат безопасности военной службы этого термина. Отметим, что 
понятие «вид» означает разновидность, тип. На наш взгляд, опасность 
процессов исполнения обязанностей военной службы (при несении бо-
евого дежурства, эксплуатации ВВТ и т.д.) следует различать только 
по номенклатуре их опасностей [6] (1999).  

 

система безопасности военной службы (СБВС) — совокупность 
мероприятий, сил, средств, органов, а также законодательно-правовых 
и нормативных актов, направленных на обеспечение безопасности во-
енной службы, т.е. на формирование и поддержание таких ее условий, 
при которых с определенной вероятностью исключаются проявления 
опасности, а следовательно, и возможность нанесения ущерба здоро-
вью военнослужащих и гражданского персонала, аварий техники и 
вредных воздействий на окружающую среду [6] (1999).  

3. Военные (боевые) действия 

военные действия1 — организованное применение войск (сил) 
при достижении стратегических целей военного конфликта [22] (2007).  

 

военные действия2 — организованное применение сил и средств 
для выполнения поставленных боевых задач частями, соединениями, 
объединениями всех видов вооруженных сил107.  

В словаре понятие имеет значительно более широкий смысл, чем 
в Военной энциклопедии 1976 года. Это не только действия войск в 
стратегическом масштабе.  

                                           
106 Обеспечение безопасности военной службы. М., 1996. 
107 ВЭС. М.: Воениздат, 1986. С. 145. 
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Нынешнее понимание термина «военные действия» как «проти-
воборство сторон в войне; организованное применение сил и средств 
вида вооруженных сил, стратегических и оперативно-стратегических 
группировок на ТВД»108 [104] (2003).  

 

военные действия3 — организованный процесс вооруженного 
противоборства сторон.  

В военной науке описания и толкования каких-либо военных 
процессов методологически предполагают определение их сущности, 
общих и частных целей, направлений и путей их достижения, содер-
жания боевых задач, подготовительных мероприятий и организации их 
выполнения [92] (2005).  

 

военные действия4 — применение вооруженных сил в войне.  
Они включают боевые действия, расположение войск на месте, 

передвижение, всестороннее обеспечение и управление. При этом 
необходимо иметь в виду, что в ходе военных действий не всегда ве-
дутся боевые действия [146] (2010).  

 

военные действия5 — комплекс мероприятий, проводимый гос-
ударством в целях подготовки необходимых (достаточных) сил и 
средств, а также создания благоприятных условий, во-первых, для воз-
можного ведения вооруженной борьбы с тем государством (коалицией 
государств), которое рассматривается в качестве вероятного противни-
ка в предполагаемой войне и, во-вторых, — для успешного ведения 
вооруженной борьбы уже в ходе войны.  

В мирное время военные действия направлены на создание необ-
ходимой военной (оборонительной) мощи государства при безуслов-
ной важности заблаговременной подготовки благоприятных условий 
для проявления этой мощи, а в военное время — на поддержание бое-
способности вооруженных сил [10] (2010).  

 

военные (боевые) действия — мы полагаем, что деление (в тео-
ретическом плане) действий войск на поле боя на военные и боевые 
является искусственным, ненужным и уводящим военных теоретиков 
на не самый рациональный и плодотворный путь, в том числе и в инте-
ресах определения форм как военных, так и боевых действий.  
                                           

108 ВЭ. М.: Воениздат, 1994. Т. 2. С. 193. 



238  Том 1. Вооруженные Силы Российской Федерации                         

Конечно, военные и боевые действия — это реально существую-
щие, но совершенно разные по сути и содержанию процессы. К пер-
вым, вероятно, следует отнести испытания перспективных образцов 
оружия, формирование и размещение качественно новых (типа ПРО 
США) войсковых структур, мобилизацию подготовленных резервов и 
многое другое. А вот боевые действия, по сути, представляют собой 
двусторонний процесс организованного уничтожения (выведения из 
строя) войск и различных объектов противника. Причем они ведутся 
при любом оперативном (боевом) применении войск, на любом уровне 
(масштабе) — от стратегического до тактического, в любой сфере: на 
суше, море, в воздухе, а в перспективе, возможно, и в космическом 
пространстве [8] (2014).  

 

специальные действия1 — организованное применение обще-
войсковых частей и подразделений, частей и подразделений других 
войск (внутренних, пограничных, ФСБ, МЧС) для противодействия 
повстанческим, диверсионно-террористическим, подрывным экстре-
мистским силам в вооруженном конфликте.  

Специальные действия имеют следующие основные особенности: 
специальные цели и задачи боевого применения сил и средств; особые 
принципы ведения боевых действий; специальные способы выполне-
ния боевых задач; специальные формы боевого применения сил и 
средств; специальный состав сил и средств; специальное вооружение, 
техника и имущество; особый порядок подготовки боевого примене-
ния, управления и обеспечения специальных действий.  

К формам специальных действий относятся: специальная опера-
ция; систематические специальные действия; информационно-техни-
ческий, информационно-психологический удар; разведывательно-
поисковые действия; специальная акция; огневой налет; засада; проче-
сывание (зачистка); рейдово-блокирующие действия; режимно-ограни-
чительные действия; ударно-штурмовые действия и др. [45] (2014).  

 

специальные действия2 (СД) — организованное применение 
сил и средств объединений, соединений и частей Вооруженных Сил с 
целью ведения информационно-технической, диверсионной и инфор-
мационно-психологической борьбы в тылу противника (против объек-
тов на территории, контролируемой противником), а также действия 
ВС РФ по обеспечению военной безопасности иностранных госу-
дарств, выполнению правоохранительных, миротворческих и других 
специфических задач.  
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В зависимости от целей и задач можно выделить следующие ви-
ды специальных действий: информационно-технические (составная 
часть информационно-технической борьбы); диверсионные; диверси-
онно-разведывательные (специальная разведка); противодиверсионные 
(противопартизанские, контртеррористические); СД по организации 
партизанского движения; информационно-психологические (составная 
часть информационно-психологической борьбы); демонстративные; 
миротворческие; правоохранительные; поисково-спасательные; СД по 
обеспечению безопасности иностранных государств; гуманитарные.  

Специальные действия обладают характерными особенностями, к 
которым относятся: специальные цели и задачи боевого применения 
сил и средств в тылу противника; особые принципы ведения боевых 
действий; специальные способы выполнения боевых задач; специаль-
ные формы боевого применения сил и средств; специальный состав 
сил и средств; специальное вооружение, техника и имущество; особый 
порядок подготовки боевого применения, управления и обеспечения 
специальных действий.  

Рассматривая СД как особый вид военных (боевых) действий, 
следует определить их формы. Все СД, как правило, отождествляют с 
их высшей формой — специальной операцией. По мнению автора, это 
не совсем правильно. Представляется целесообразным выделить сле-
дующие формы специальных действий: специальная операция, систе-
матические специальные действия, удар, специальная акция.  

Ведение СД в стратегическом и оперативном масштабах может 
осуществляться в форме специальной операции (СО) или систематиче-
ских специальных действий. Информационно-техническая борьба, 
кроме того, может приобрести форму радиоэлектронного сражения. 
Основной тактической формой специальных действий является специ-
альная акция. По-видимому, диверсионный, информационно-психоло-
гический и информационно-технический удары также можно отнести к 
одной из форм специальных действий [110] (2000).  

 

специальные действия3 — основными видами, полагаем, следу-
ет считать политико-дипломатические, экономические, идеологиче-
ские и другие мероприятия, обусловленные интересами безопасности и 
обороноспособности государства, необходимостью создания благо-
приятных условий для применения ВС и других войск в целях дости-
жения победы в войне или ее предотвращения. Кроме того, в мирное 
время и в угрожаемый период по решению высшего военно-политичес-
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кого руководства страны могут проводиться разведывательные, дивер-
сионные (разведывательно-диверсионные), а также партизанские и ан-
типартизанские действия на территории противника или другого госу-
дарства при выполнении тех или иных задач на договорной междуна-
родно-правовой основе.  

Возможны и другие виды специальных действий, такие, как ан-
титеррористические, контрразведывательные, противодиверсионные, 
вспомогательные и т.д. Для участия в них, как правило, будут привле-
каться специально подготовленные, ограниченные по составу воинские 
формирования видов ВС, родов войск и специальных войск, а также 
других силовых министерств и ведомств РФ. Основными формами 
применения этих сил и средств могут быть специальные операции и 
отдельные акции [262] (2000).  

3.1. Виды военных (боевых) действий 

вид военных (боевых) действий — разновидность организован-
ного применения войск (сил), отражающая характер их действий при 
достижении стратегических, оперативных, тактических целей [22] 
(2007).  

 

виды вооруженной борьбы — наступление и оборона (если суть 
этих явлений воспринимать философски).  

Другими словами, под наступлением следует понимать инициа-
тивную форму реализации боевого потенциала одной из противобор-
ствующих сторон, под обороной — реактивную (т.е. реакцию на ини-
циативу противника). Суть этой реакции не имеет значения: и нанесе-
ние глубоких огневых ударов, и удержание «насмерть» занимаемых 
рубежей, и отступление, и даже наступление с решительным перено-
сом усилий на территорию врага с получением первых данных о его 
агрессивных действиях — все это будет оборона.  

Ни тот ни другой вид вооруженной борьбы не может существо-
вать самостоятельно, а только в диалектическом взаимодействии друг 
с другом. Именно поэтому вооруженная борьба присутствует лишь 
там, где одна из сторон наступает, а другая обороняется, т.е. одна сто-
рона проявляет инициативу, а другая соответствующим образом реаги-
рует на нее [104] (2003).  
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3.1.1. Оборона 

оборона1 — вид боевых действий, проводимых с целью остано-
вить (сорвать) наступление противника (и необязательно превосходя-
щих сил), и заключающийся в занятии и инженерном оборудовании 
позиций (рубежей), поражении противника всеми средствами, осу-
ществлении маневра и проведении контратак.  

Основными задачами обороны являются нанесение противнику 
максимальных потерь, удержание занимаемых участков местности, 
выигрыш времени и создание благоприятных условий для последую-
щих действий. Ее ведение включает поражение противника всеми 
имеющимися средствами, прочное удержание позиций, отражение 
атак, недопущение или снижение темпов его продвижения в глубину, 
проведение контратак в целях восстановления утраченного положения 
[146] (2010).  

 

оборона2 — вид боевых действий, применяемый в целях отраже-
ния наступления, как правило, превосходящих сил противника.  

Значит, оборона заведомо ориентируется на решение задач 
меньшими силами. Но опыт ни Первой, ни Второй Мировых войн это 
положение не подтвердил. За время войны не было ни одной успешной 
оборонительной операции, проведенной значительно меньшими сила-
ми, чем имелись у наступающего противника. В 1941—1942 годах уда-
валось остановить наступление противника лишь после длительного 
отступления на сотни километров и ввода в сражение резервов, кото-
рые в несколько раз превышали количество войск, имевшихся к началу 
операции.  

Можно отразить атаку превосходящих сил противника в обороне 
в тактическом звене. Но в оперативно-стратегическом масштабе при 
наличии мощных средств огневого поражения и высокой маневренно-
сти войск и авиации наступающий, владея инициативой, имеет воз-
можность создавать многократное, подавляющее превосходство на из-
бранных направлениях и для парирования его глубоких прорывов 
нужны достаточно крупные силы [57] (2005).  

 

оборона3 — действия, направленные на защиту от нападений 
противника109.  

                                           
109 Словарь современного русского литературного языка. Т. 8. М.; Л: Изд-во АН 

СССР, 1959. С. 332. 
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Сегодня отличительными особенностями обороны являются: ее 
очаговый, маневренный характер; резкое (в несколько раз) снижение 
оперативных (тактических) плотностей сил и средств; увеличение ши-
рины и глубины полос (участков) обороны соединений (частей); отсут-
ствие сплошных оборонительных рубежей; применение высокоточного 
оружия и высокоэффективных средств информационной борьбы, со-
здающих постоянную угрозу массовых потерь в личном составе, ВВТ 
и нарушения функционирования системы управления; многократность 
переходов от обороны к наступлению в ходе одной операции.  

На наш взгляд, трактовка цели обороны, закрепленная в дей-
ствующих руководящих документах (отразить наступление превосхо-
дящих сил противника, нанести ему максимальные потери, удержать 
важные районы местности и тем самым создать благоприятные усло-
вия для перехода в наступление), недостаточно лаконична и не полно-
стью отвечает сегодняшним требованиям. В имеющейся формулировке 
не просматривается конечная цель обороны, она скорее раскрывает 
лишь задачи обороны (отразить, нанести, удержать, создать).  

Целью обороны предлагаем считать срыв наступления противни-
ка и удержание важных (указанных) районов местности. По аналогии 
цель наступления — разгром противника и овладение важными (ука-
занными) районами местности [128] (2000).  

 

оборона4 — осуществляется с главной целью — отразить 
наступление превосходящих сил противника, нанести ему максималь-
ные потери, удержать важные районы местности и тем самым создать 
благоприятные условия для последующих действий. Разновидностью 
обороны является бой в окружении и выход из окружения [172] (2002).  

 

оборона5 — вид тактических действий, проводимых с целью 
остановить (сорвать) наступление противника (и необязательно пре-
восходящих сил).  

Основными задачами обороны являются: нанесение противнику 
максимальных потерь; удержание занимаемых участков местности; 
выигрыш времени и создание благоприятных условий для последую-
щих действий. Ее ведение заключается в поражении противника всеми 
имеющимися средствами, прочном удержании позиций и отражении 
его атак, недопущении продвижения в глубину или снижении темпов 
продвижения, проведении контратак в целях восстановления утрачен-
ного положения [148] (2003).  
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оборона6 — вид боевых действий, цель которого отражение уда-
ра превосходящих сил противника, удержание важных районов мест-
ности и создание тем самым условий для перехода в наступление.  

В современных условиях позиционная оборона является основ-
ным вида обороны. Ее цели достигаются нанесением максимальных 
потерь противнику на дальних подступах, перед передним краем и в 
глубине. Позиционная оборона применяется на большинстве направ-
лений, и прежде всего там, где потеря территории недопустима.  

Наряду с позиционной обороной может достаточно широко при-
меняться маневренная оборона. Обычно к ней прибегают в тех случа-
ях, когда противник обладает значительным превосходством в силах и 
средствах и требуется выиграть время за счет частичной потери терри-
тории, с тем чтобы созданными огнем заграждениями измотать и обес-
кровить наступающего противника [47] (2002—2003).  

3.1.1.1. Виды обороны 

аэромобильная оборона — сочетание воздушно-наземных дей-
ствий, быстрое создание подвижных заслонов, осуществление маневра 
мобильными резервами и нанесение воздушно-космических ударов, а 
также применение РУК и РОК, боевых вертолетов, РВиА, крылатых 
ракет наземного и морского базирования, позволяющее компенсиро-
вать острый недостаток имеющихся у обороняющейся стороны сил и 
средств.  

Она будет применяться при прикрытии государственной границы 
боеготовыми силами быстрого развертывания (СБР) для закрытия об-
разовавшихся брешей и открытых флангов. Такая оборона может при-
меняться, когда создается опасность глубокого прорыва мобильных 
группировок противника через разрывы фронта к жизненно важным 
объектам в глубине расположения наших войск [48] (2005).  

 

рассредоточенная оборона по фронту и глубине — оборона в 
условиях наземно-воздушно-космического «расширенного поля сра-
жения» при наличии острого дефицита сил и средств.  

Она может применяться в оперативном и тактическом масшта-
бах.  

В оперативном звене такая оборона основывается на автономном 
удержании армией (корпусом) или частью их сил и средств жизненно 
важных районов и объектов на отдельных операционных направлениях 
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в сочетании с действиями мобильных частей прикрытия, созданием 
огневых заслонов и огневых мешков в незанятых промежутках. Для 
такой обороны характерно неравномерное распределение сил и средств 
по направлениям. Построение рассредоточенной обороны может быть 
различным, но чаще всего основные силы объединения (соединения) 
будут сосредоточиваться в глубине, чтобы осуществлять широкий ма-
невр вторыми эшелонами и резервами на угрожаемые направления в 
ходе оборонительного сражения.  

В тактическом звене рассредоточенная оборона опирается на си-
стему оборонительных районов, узлов, а также опорных пунктов бое-
вых групп (мелких подразделений типа взвод, рота). Основу таких бое-
вых групп могут составлять танки (БМП, БТР), а также минно-взрыв-
ные заграждения.  

Применяя такую оборону против превосходящих сил противника, 
войска должны надежно обеспечивать фланги и стыки между узлами 
сопротивления, используя мощь стрелкового и противотанкового ору-
жия, создавать огневые мешки, применять засадные действия, а также 
управляемые минно-взрывные заграждения [48] (2005).  

 

оборона по принципу сдерживающих действий — оборона, 
применяемая на острие ударов бронетанковых и механизированных 
группировок противника в целях выигрыша времени, изматывания сил 
наступающего.  

Наиболее целесообразно для ее ведения использовать танковые и 
мотострелковые части на БМП, обладающие высокой маневренностью, 
ударной мощью и подвижностью.  

Как и в рассредоточенной обороне, при ведении сдерживающих 
действий могут широко использоваться инженерные заграждения всех 
видов, засады и заградительные огневые барьеры. При борьбе с обхо-
дящими отрядами противника найдут применение блокирующие и 
рейдовые действия. Сущность таких действий заключается в перехвате 
путей движения, сковывании маневра противника созданием огневых 
заградительных барьеров с применением средств дистанционного ми-
нирования [48] (2005).  

3.1.1.2. Прорвавшиеся группировки противника 

прорвавшаяся группировка противника — часть наступаю-
щей группировки, прорвавшаяся в оперативную глубину обороны и не 
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встречающая перед собой организованного сопротивления [264] 
(1996).  

 

рейдовая группировка противника — часть прорвавшейся мо-
бильной группировки или специально созданная группировка против-
ника, действующая в нашем тылу на значительном (30—50 км и более) 
удалении от своих главных сил.  

Такая группировка может включать от одной до двух-трех 
батальонных аэромобильных или мотопехотных (бронетанковых) так-
тических групп. По опыту учений, в полосе обороны фронта могут 
действовать одновременно две-три рейдовые группировки такого со-
става [264] (1996).  

 

система борьбы с прорвавшимися группировками противни-
ка — система, состоящая из планирующих, исполнительных и обеспе-
чивающих органов, позволяющих осуществлять непрерывное слеже-
ние за противником, своевременно развертывать и вводить в сражение 
специально предназначенные общевойсковые соединения и части, со-
единения и части родов войск, специальных войск, фронтовой авиации 
и авиации Сухопутных войск во взаимодействии с Пограничными и 
Внутренними войсками, силами и средствами территориальной и 
гражданской обороны, а на приморских направлениях и с силами фло-
та (в первую очередь береговых ракетно-артиллерийских войск) в це-
лях блокирования и уничтожения прорвавшегося противника, недопу-
щения его воздействия на объекты фронта и инфраструктуру региона, 
сохранения устойчивости оперативной обороны и достижения тем са-
мым целей оборонительной операции [264] (1996).  

3.1.2. Наступление 

наступление1 — вид боевых действий, проводимых в целях раз-
грома противника, и заключающийся в поражении противника всеми 
средствами, атаке, продвижении в глубину обороны и уничтожении 
его подразделений.  

Основными задачами наступления являются уничтожение, пле-
нение живой силы и захват боевых средств противника, овладение ру-
бежами и объектами. Его ведение включает поражение противника 
всеми имеющимися средствами, решительную атаку, стремительное 
продвижение подразделений в глубину, уничтожение и пленение жи-
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вой силы, захват вооружения и техники, различных объектов и наме-
ченных районов (рубежей) местности [146] (2010).  

 

наступление2 — вид тактических действий, проводимых в целях 
разгрома противника.  

Основными задачами наступления являются: уничтожение, пле-
нение живой силы и захват боевых средств противника, овладение ру-
бежами и объектами. Его ведение заключается в поражении противни-
ка всеми имеющимися средствами, решительной атаке, стремительном 
продвижении войск в глубину, уничтожении и пленении живой силы, 
захвате вооружения и техники, различных объектов и намеченных 
районов (рубежей) местности [148] (2003).  

 

наступление3 — вид боевых действий, который приводит к до-
стижению победы над противником. Его сущность заключается в том, 
что наступающие войска поражают противника всеми имеющимися 
средствами и, используя достигнутые результаты, стремительно про-
двигаются в глубину его расположения, уничтожают и захватывают 
живую силу, боевую технику, вооружение и овладевают важными объ-
ектами и районами [47] (2002—2003).  

 

наступление4 — проводится в целях разгрома (уничтожения) 
противника и овладения важными районами (рубежами, объектами) 
местности. Оно заключается в поражении противника всеми имеющи-
мися средствами, решительной атаке, стремительном продвижении 
войск в глубину его расположения, уничтожении и пленении живой 
силы, захвате вооружения и военной техники, различных объектов и 
намеченных районов (рубежей) местности. Разновидностью наступле-
ния являются встречный бой, преследование, рейдовые действия [172] 
(2002).  

3.2. Способы военных (боевых) действий 

способ действий — упорядоченная совокупность приемов, реа-
лизуемых для выполнения поставленной боевой задачи.  

Данное понимание категории «способ действий» включает два 
структурных аспекта: содержательный, представленный совокупно-
стью приемов, и логический — как некоторое целесообразное их рас-
пределение во времени и в пространстве.  



                                         3. Военные (боевые) действия  247 

Обобщение результатов, полученных в ходе проводимых иссле-
дований, позволяет отметить следующее:  

во-первых, способ действий как категория военного искусства 
есть, по сути, образ предвосхищаемых действий;  

во-вторых, данная категория выступает инструментом трансля-
ции имеющегося опыта, положений теории и личных представлений 
командира о целесообразном характере предстоящих действий подчи-
ненных войск (сил) по выполнению поставленных задач в процессе во-
оруженного противоборства [96] (2016).  

 

способ военных (боевых) действий1 — специфический путь 
(образ) решения войсками поставленной задачи с характерными только 
для него сущностью действий, совокупностью процессов, приемов и 
правил их применения [37] (2010).  

 

способ военных (боевых) действий2 — порядок применения 
войск (сил) при выполнении стратегических, оперативных и тактиче-
ских задач, отражающий их состав, распределение усилий по времени 
и последовательность действий [22] (2007).  

 

способ ведения вооруженной борьбы — избранный субъектом 
борьбы порядок и приемы применения имеющихся в распоряжении 
сил и средств в интересах решения стоящих задач.  

При этом основу содержания способа, очевидно, составят: опре-
деление места и порядка сосредоточения усилий; установление после-
довательности действий и характера маневра силами и средствами; 
определение порядка и приемов поражения противника оружием, ис-
пользования результатов поражения, а также мер по обману противни-
ка и защите от его средств поражения.  

Применяемые способы борьбы напрямую зависят от ее цели, со-
держания поставленных задач, имеющихся в распоряжении сил и 
средств.  

История военного искусства знает два основных способа: изну-
рение — силовое подавление способности противника к сопротивле-
нию с сохранением (в основном) его физической целостности и со-
крушение — физический разгром, ликвидация его как организованно 
функционирующей системы.  

Изнурение может достигаться применением следующих приемов: 
временного вывода противника из строя путем нанесения ряда силь-
ных ударов по жизненно важным центрам как демонстрации подавля-
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ющего превосходства (Югославия, 1999); морально-психологического 
и физического изматывания противника посредством длительного, 
перманентного нанесения ударов небольшой силы по многочисленным 
объектам с одновременной ликвидацией возможностей противника по 
восполнению сил (классическая активная осада); уничтожения источ-
ников и блокирования путей восполнения противником физических и 
моральных сил — окружения или блокады (в том числе и информаци-
онной) с последующим выжиданием.  

Сокрушение может достигаться одновременным поражением 
противника на всю глубину его построения оружием (ядерным, ВТО и 
т.п.) с немедленным использованием результатов поражения мобиль-
ными элементами своих сил, а также последовательным разгромом 
противника по частям по мере его подхода или продвижения наших 
войск в его глубину.  

Способы вооруженной борьбы могут применяться как каждый в 
отдельности, так и в сочетании на различных этапах ведения борьбы 
[104] (2003).  

 

прием действий войск — кратковременное, неожиданное для 
противника действие, исполнение которого направлено на получение 
ощутимого результата в бою (операции).  

Термин «прием» больше характерен для тактического уровня. 
Понимать его следует как элемент того или иного способа, и только в 
отдельных случаях он может иметь самостоятельное значение [37] 
(2010).  

3.2.1. Применении ядерного оружия для 
деэскалации военных действий 

ядерные силы — объединения, соединения и части, предназна-
ченные для выполнения боевых задач путем применения ЯО.  

Они включают стратегические ядерные силы (СЯС) и часть сил 
общего назначения, вооруженных нестратегическим ЯО (оперативно-
стратегическим, оперативно-тактическим и тактическим). При этом, на 
наш взгляд, употребление термина «тактическое ядерное оружие» не-
правомерно, поскольку он характеризует только один (и не самый 
важный) аспект применения — дальность доставки ядерного боепри-
паса (ЯБП). Определяющим же будет принадлежность ЯО, т.е. чьим 
средством оно является: Верховного Главного Командования или 
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главнокомандующего ВС на ТВД (командующего оперативно-страте-
гическим объединением).  

В первом случае мы говорим о стратегических ядерных силах и 
стратегическом ядерном оружии (СЯО), во втором — об оперативно-
тактическом ядерном оружии (ОТЯО), синоним — «ядерное оружие 
ТВД».  

Таким образом, в состав ядерных сил входят: стратегические 
ядерные силы, имеющие на вооружении стратегическое ЯО (межкон-
тинентальные ракетные комплексы наземного и морского базирования, 
стратегические бомбардировщики), оперативно-стратегическое ЯО 
(дальние бомбардировщики и крылатые ракеты большой дальности 
морского базирования), а также комплексы ПРО с ядерным оснащени-
ем; оперативно-тактические ядерные силы (ОТЯС), имеющие на во-
оружении оперативно-тактическое ядерное оружие (самолеты-носите-
ли фронтовой и морской авиации, авиации ПВО, ракетные и артилле-
рийские комплексы Сухопутных войск, ракетные и торпедные — мор-
ских сил общего назначения, зенитные ракетные комплексы, а также 
ядерные мины инженерных войск и вертолеты-носители морской про-
тиволодочной авиации) [145] (1999).  

 

классификация ядерных ударов — на наш взгляд, в основу 
классификации должно быть положено не только количество применя-
емых ядерных боеприпасов (ЯБП), но и масштаб решаемых при этом 
задач, например:  

одиночный ядерный удар — наносится одним ядерным боепри-
пасом по одному или группе объектов;  

групповой ядерный удар — наносится одновременно в пре-
дельно короткие сроки несколькими ЯБП по объекту (в случае, если 
поражение не может быть обеспечено одним ЯБП) или таким количе-
ством ЯБП, которое обеспечивает поражение тактической группировки 
противника;  

сосредоточенный ядерный удар — наносится в предельно ко-
роткие сроки таким количеством ЯБП, которое обеспечивает пораже-
ние оперативно-тактической группировки войск (сил) противника;  

массированный ядерный удар — наносится в предельно корот-
кие сроки таким количеством ЯБП, которое обеспечивает поражение 
оперативно-стратегической (оперативной) группировки войск (сил) 
противника [145] (1999).  
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ступени наращивания масштабов применения оперативно-
тактического ядерного оружия — предлагается выделить следующие 
ступени:  

демонстрация — нанесение одиночных демонстративных ядер-
ных ударов по пустынным территориям (акваториям), по второстепен-
ным военным объектам противника с ограниченным военным персона-
лом или вообще не обслуживаемым;  

устрашение-демонстрация — нанесение одиночных ядерных 
ударов по транспортным узлам, инженерным сооружениям и другим 
объектам для территориальной локализации района военных действий 
и (или) по отдельным элементам противостоящей группировки войск 
(сил) противника, приводящих к нарушению (снижению эффективно-
сти) управления группировкой вторжения на оперативном (оператив-
но-тактическом) уровне и не вызывающих относительно высоких по-
терь сил противника;  

устрашение — нанесение групповых ударов по главной группи-
ровке войск (сил) противника на одном операционном направлении 
для изменения соотношения сил на данном направлении и (или) лик-
видации прорыва противника в оперативную глубину обороны;  

устрашение-возмездие — нанесение сосредоточенных ударов в 
пределах одного или нескольких смежных операционных направлений 
по группировкам войск (сил) противника на ТВД при неблагоприятном 
развитии оборонительной операции. При этом решаются следующие 
задачи: устранение угрозы разгрома группировки своих войск; реши-
тельное изменение соотношения сил на операционном направлении 
(направлениях); ликвидация прорыва противником оборонительного 
рубежа оперативно-стратегического объединения и др.;  

возмездие-устрашение — нанесение массированного удара по 
группировке ВС агрессора на ТВД для ее разгрома и коренного изме-
нения военной обстановки в свою пользу;  

возмездие — нанесение массированного удара (ударов) по про-
тивнику в пределах всего театра войны (при необходимости с пораже-
нием отдельных военно-экономических объектов агрессора) с макси-
мальным использованием имеющихся сил и средств, согласованного с 
ударами СЯС, если они будут применяться [145] (1999).  
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3.2.2. Маневр войсками (силами) и оружием 

маневренные действия — перемещение своих войск (сил) в бо-
лее выгодное положение по отношению к противнику, что непосред-
ственного ущерба ему не наносит [77] (2003).  

 

маневренная оборона — основной вид обороны, применяемый в 
целях срыва наступления противника, нанесения ему значительных по-
терь, прикрытия важных районов (объектов) и сохранения своих сил в 
ходе маневренных и позиционных действий [54] (2014).  

 

маневренность — свойство формирований различных видов ВС, 
родов войск и специальных войск, характеризующее степень их по-
движности и способность быстро осуществлять передвижение, развер-
тывание при подготовке и в ходе боевых действий110 [4] (2002).  

 

подвижность — способность к быстрому передвижению до 
начала операции (боя) и в ходе боевых действий111.  

Данное понятие, по мнению автора, тождественно понятию «мо-
бильность» [4] (2002).  

 

охват — маневр, осуществляемый в целях выхода во фланг 
(фланги) противнику.  

Он осуществляется в тактическом и огневом взаимодействии с 
подразделениями, наступающими с фронта, а иногда и с десантом 
[146] (2010).  

 

обход — более глубокий маневр, совершаемый для выхода в тыл 
противнику или уклонения от встречи с ним.  

Он осуществляется в тактическом взаимодействии с другими 
подразделениями [146] (2010).  

3.2.3. Засада 

засада — 1) способ боевых действий, при котором подразделение 
(группа, вертолет, катер), заранее укрывшись на вероятном направле-
нии действий противника, внезапным ударом (огнем) наносит ему по-

                                           
110 Военный энциклопедический словарь. М.: Воениздат, 1983. С. 422. 
111 Военный энциклопедический словарь, 1983. С. 564. 
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ражение или захватывают в плен; 2) заблаговременно и скрытно рас-
положенное подразделение (группа, вертолет, катер), предназначенное 
для внезапного нападения на противника112.  

Цель проведения засады — используя выгодные условия местно-
сти, достичь внезапности и нанести максимально возможное огневое 
поражение противнику, как правило, двигающемуся в походном или 
предбоевом порядке.  

Засады могут быть огневыми, разведывательными и ложными.  
В зависимости от поставленной задачи огневые засады проводят-

ся для уничтожения, поражения или сдерживания противника.  
При проведении засад применяются следующие виды огня: огне-

вой налет, периодический огонь и системный огонь.  
В зависимости от условий местности засады могут быть одно-

уровневые, когда позиция засады и объект нападения находятся при-
мерно на одном уровне, или разноуровневые, когда цель движется, 
как правило, ниже, а иногда и выше по отношению к позиции засады.  

По своему расположению относительно объекта нападения огне-
вые засады подразделяются на односторонние, двухсторонние и мно-
госторонние. Односторонние (позиция засады располагается с одной 
стороны от цели) применяются, как правило, на поражение или сдер-
живание противника. Двухсторонние и многосторонние проводятся с 
любой целью, но, когда стоит задача уничтожить противника, фронт 
засады должен быть шире объекта нападения, чтобы контролировать 
огнем его фланги.  

Для проведения огневой засады готовятся один или несколько 
рубежей.  

При организации огневой засады в составе подразделения созда-
ются несколько групп: огневая, предупреждения (наблюдатели), за-
хвата, отсечения помощи, прикрытия, транспортная, минирования и 
резерв. Каждая из этих групп имеет свою специфическую задачу. Пер-
вые две группы создаются обязательно при организации любых видов 
огневых засад. Необходимость назначения других групп определяется 
в зависимости от поставленной задачи и условий обстановки. Для под-
держания четкого взаимодействия с авиацией и артиллерией в состав 
огневых засад включаются артиллерийские корректировщики и авиа-
ционные наводчики со своими средствами связи и передвижения.  

                                           
112 Военная Энциклопедия. Т. 3. М.: Воениздат, 1995. С. 245. 
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В зависимости от условий местности, применяемого боевого по-
рядка и способа действий огневые засады подразделяются на встреч-
ные, параллельные и круговые.  

В военном деле существует понятие «подвижная засада». Неред-
ко в боевой обстановке применяется, так называемая, «открытая за-
сада» [149] (2010).  

3.2.3.1. Виды засад 

огневая засада — элемент боевого порядка (подразделение), 
скрытно размещенный на местности для нанесения потерь противнику 
или его уничтожения внезапным огнем [149] (2010).  

 

разведывательная засада — способ получения информации о 
противнике путем внезапного нападения на него, уничтожения и за-
хвата пленных, документов, образцов вооружения и военной техники 
[149] (2010).  

 

ложная засада — размещенные на местности демаскирующие 
признаки засады для задержки, изменения направления движения или 
отвлечения внимания противника [149] (2010).  

 

встречная засада — засада, организующаяся на маршруте вы-
движения значительных сил противника в целях его сковывания или 
поражения авангардных подразделений.  

Часто она применяется и против изолированных подразделений, 
патрулей, транспортных средств. Место засады оборудуется заблаго-
временно, готовятся запасные позиции, намечаются пути отхода. Осо-
бенно широко встречная засада применяется против подразделений, 
направленных для усиления, и резервов. Чтобы спровоцировать их вы-
движение, незаконные вооруженные формирования нередко предпри-
нимают демонстративную осаду какого-либо гарнизона, имитируя 
начало крупной операции с решительными целями, или осуществляют 
другие акции, вынуждающие командование в спешном порядке (а по-
тому недостаточно организованно) формировать и высылать усиление. 
Как только выдвигающаяся группировка попадает в подготовленную 
огневую засаду, демонстративные действия обычно прекращаются 
[149] (2010).  
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параллельная засада — засада, при которой объектами внезап-
ных нападений незаконных вооруженных формирований, неотступно 
следующих за войсками вдоль направления их движения, становятся 
боевое охранение, тыловые и боковые походные заставы, разведгруп-
пы [149] (2010).  

 

круговая засада — засада, требующаяся особого искусства ор-
ганизации.  

В этом случае подразделения, назначенные в засаду (три и более) 
в ожидании выдвигающегося противника располагаются по периметру 
заранее избранного района. Первое из них после открытия флангового 
огня и завязки боя отходит, увлекая за собой преследование и вынуж-
дая противника развернуть на себя фронт атаки. Подобным же образом 
действуют и другие подразделения, последовательно вступая в бой и 
заставляя тем самым противника двигаться по кругу. При определен-
ных условиях такую засаду удается перевести в засаду на уничтоже-
ние, так как противник теряет управление и попадает под кинжальный 
огонь со всех направлений [149] (2010).  

 

подвижная засада — понятие, появление которого связано с 
действиями легендарного разведчика Н. Кузнецова, хотя по существу 
это налет — один из способов получения разведывательной информа-
ции [149] (2010).  

 

открытая засада — засада, когда выделенные для ее проведения 
силы и средства располагаются открыто, имитируя мирных жителей 
или войска противника.  

Это позволяет добиваться внезапности [149] (2010).  

3.2.3.2. Виды огня при засадах 

огневой налет — вид огня, когда стрельба ведется длинными 
очередями либо непрерывно до расхода установленного количества 
боеприпасов или команды (сигнала) на прекращение, в ограниченные 
сроки.  

Чаще всего он используется при проведении засад на поражение 
или является первой фазой засад на сдерживание и уничтожение [149] 
(2010).  
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периодический огонь — вид огня, когда каждый участник заса-
ды ведет стрельбу самостоятельно, обычно применяется при устрой-
стве засад на сдерживание или уничтожение [149] (2010).  

 

системный огонь — вид огня, употребляющийся в засадах на 
уничтожение, при котором нападающие делятся на первые и вторые 
номера: одни ведут стрельбу, другие — наблюдение, когда первые 
начинают перезаряжать оружие, огонь открывают вторые.  

В результате огонь ведется непрерывно, что оказывает на про-
тивника сильное психологическое воздействие, не дает ему возможно-
сти организовать противодействие [149] (2010).  

3.2.3.3. Группы при огневой засаде 

огневая группа — основная группа, назначающаяся при прове-
дении любых засад и предназначенная для нанесения противнику по-
ражения ведением огня из всех имеющихся в распоряжении видов 
оружия [149] (2010).  

 

группа предупреждения (наблюдатели) — группа, имеющая 
задачу вести наблюдение и своевременно оповестить огневую группу о 
появлении противника [149] (2010).  

 

группа захвата — группа, являющаяся основным элементом 
разведывательной засады и предназначенная для пленения военнослу-
жащих противника, изъятия документов, захвата образцов вооружения, 
боевой техники, материальных средств и др.  

Во время проведения контртеррористических операций отмеча-
лось создание подобных групп незаконными вооруженными формиро-
ваниями при осуществлении огневых засад для сбора вооружения и 
предметов жизнеобеспечения [149] (2010).  

 

группа отсечения помощи — группа, действующая на возмож-
ных путях подхода подразделений противника для изоляции района 
засады от помощи [149] (2010).  

 

группа прикрытия — группа, предназначенная для уничтоже-
ния средств поддержки противника с воздуха.  

Обычно она оснащена переносными зенитно-ракетными ком-
плексами и крупнокалиберными пулеметами. Нередко незаконные во-
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оруженные формирования используют для борьбы с боевыми вертоле-
тами в горах ручные противотанковые гранатометы [149] (2010).  

 

транспортная группа — группа, служащая для обеспечения 
быстрого ухода подразделения из района проведения засады.  

Для этого используются автомобили, гужевой, а иногда и воз-
душный транспорт [149] (2010).  

 

группа минирования — группа, создающаяся для установки 
мин и фугасов на дороге, по которой движется противник, вокруг ме-
ста проведения засады, на путях отхода, а также на возможных 
направлениях подхода помощи [149] (2010).  

 

резерв — группа, предназначенная для усиления одной из групп 
или решения внезапно возникающих задач [149] (2010). 

3.2.4. Подземные действия 

подземные действия — представляется целесообразным ввести 
в содержание вооруженной борьбы, соответственно дополнив перечень 
способов ведения вооруженной борьбы (операции, боя) действиями 
воздушно-наземно-подземного и наземно-подземного характера. Та-
ким образом, более системным выглядит подход к содержанию воору-
женной борьбы, предусматривающий использование воздушного, 
наземного и подземного пространства в комплексе.  

Главная цель использования подземного пространства в прошед-
ших войнах заключалась, как правило, в создании наиболее благопри-
ятных условий для выполнения боевых задач, успешного функциони-
рования военной организации или ее отдельных элементов в бою, опе-
рации или в военном конфликте в целом.  

К основным задачам, вытекающим из этой цели, относятся: 
укрытие элементов военной организации (воинских формирований) 
для эффективного выполнения ими боевых и других задач; осуществ-
ление маневра силами и средствами, в том числе для выхода в тыл 
противнику, выхода из боя и ухода от преследования; достижение 
устойчивости и надежности управления войсками; уничтожение объ-
ектов противника посредством их подрыва и создание благоприятных 
условий для действий в наземной и воздушно-наземной проекциях; 
разгром противника в бою под землей с использованием различных 
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средств вооруженной борьбы, включая химическое и бактериологиче-
ское оружие [43] (2007).  

 

форма использования подземного пространства — внешнее 
выражение процессов расположения, передвижения, управления вой-
сками, ведения ими боевых действий под землей, а также взаимодей-
ствия между собой частей (элементов) каждого из этих процессов [43] 
(2007).  

 

способ использования подземного пространства вооружен-
ными формированиями — порядок и приемы действий войск под 
землей для решения оперативных и боевых задач в интересах достиже-
ния целей боевых действий [43] (2007).  

 

подземное сооружение — разновидность защитных помещений 
закрытого типа искусственного происхождения, возводимых в толще 
пород (грунтов) горными (шахтными) или специальными способами 
без нарушения массива породы по контуру выработки [43] (2007).  

 

укрытие войск — размещение под землей воинских формирова-
ний, штабов, материальных запасов, вооружения, техники, животных и 
других элементов военной организации [43] (2007).  

 

наземно-подземный комплекс — увязанные по единому замыс-
лу и соединенные между собой наземные и подземные (наземно-под-
земные) сооружения для комплексного использования подземного 
пространства вооруженными формированиями в целях выполнения бо-
евых задач [43] (2007).  

 

маневр войск под землей — организованное передвижение (пе-
ремещение) определенной части воинских формирований, вооружения, 
материальных запасов по туннелям, галереям, подземным коммуника-
циям и другим элементам подземной инфраструктуры в рамках назем-
но-подземного комплекса или на другие участки поля боя, а также в 
безопасное место [43] (2007).  

 

ведение боя в подземных помещениях и туннелях (галереях) 
— организованное кратковременное вооруженное столкновение про-
тивоборствующих сторон под землей [43] (2007).  
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3.3. Формы военных (боевых) действий 

форма военных (боевых) действий1 — организационная сторо-
на действий войск (сил), сочетающая важнейшие характеристики дей-
ствий: цели и задачи, состав привлекаемых сил и специфику руковод-
ства ими в данных условиях, структуру действий, их масштабы во вре-
мени и в пространстве [133] (2008).  

 

форма военных (боевых) действий2 — организационная основа 
применения группировок войск и сил в соответствии с конкретным 
командующим (командиром, начальником), содержанием оперативных 
(боевых), других задач и порядком их решения для достижения цели 
вооруженной борьбы (выполнения полученной задачи) [101] (2010).  

 

форма военных (боевых) действий3 — внешнее выражение со-
держания действий войск (сил), отражающее органичное единство их 
организации, уровня и цели [22] (2007).  

 

формы боевых действий — применяемые войсками противо-
борствующих сторон приемы поражения в совокупности со способами 
и приемами защиты, маневра и управления на основе качественно-ко-
личественных характеристики возможностей оружия [8] (2014).  

 

формы вооруженной борьбы — на тактическом уровне воору-
женная борьба может выступать в форме: поединка — вооруженного 
противоборства двух индивидуумов, в том числе находящихся в лета-
тельных, подводных, космических аппаратах и т.д.; боя — организо-
ванного вооруженного столкновения соединений, частей, подразделе-
ний, кораблей, отдельных экипажей и боевых расчетов вооружения и 
военной техники различных видов ВС противоборствующих сторон; 
удара — короткого и мощного воздействия по противнику в локаль-
ном районе оружием и войсками, осуществляемого как в рамках боя, 
так и вне их; боевых действий — как серии последовательно прово-
димых тактическими формированиями и не связанными единым за-
мыслом и планом боев. Последняя форма борьбы характерна для пери-
ода подготовки операций или промежутка времени между последова-
тельно проводимыми операциями объединений видов ВС в интересах 
улучшения оперативного положения войск и создания благоприятных 
условий их подготовки. В особых условиях, например, в ходе антипар-
тизанской (партизанской) борьбы, тактические формирования могут 
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вести вооруженную борьбу и в специфической форме специальных 
действий, т.е. действий с применением оружия, не подпадающих под 
признаки наступательных или оборонительных (засады, диверсии, тер-
рористические акты, прочесывание местности, снайперские и анти-
снайперские действия, изоляционно-ограничительные, охранные и 
т.п.).  

На оперативном и оперативно-тактическом уровнях основной 
формой вооруженной борьбы является операция объединения вида 
ВС. Очень важной формой вооруженной борьбы на оперативном 
уровне является сражение. Оно может представлять собой часть опе-
рации и выступать в виде отдельного сражения оперативного (опера-
тивно-тактического) объединения вида ВС. Кроме того, на рассматри-
ваемом уровне вооруженная борьба может вестись в форме ударов 
оружием и войсками (разумеется, в оперативном масштабе), а также в 
форме боевых действий объединений. Последние будут представлять 
собой совокупность боев, проводимых вне рамок операции или в про-
межутке между последовательно проводимыми операциями, а также 
действия соединений и частей родов войск объединения в течение всей 
операции.  

На стратегическом уровне основной формой вооруженной борь-
бы, очевидно, является стратегическая операция группировки ВС, 
развернутой на континентальном или океанском ТВД (стратегическом 
направлении). К другим формам можно отнести совместную стратеги-
ческую операцию объединений нескольких видов и родов войск ВС по 
поражению оружием (ядерным, ВТО, на новых физических принципах 
и т.д.) важнейших объектов ВС, экономической и государственной ин-
фраструктуры противника для срыва его операции, проводимой с эти-
ми же целями, а также массированный стратегический удар оружи-
ем.  

Кроме того, в войнах, особенно крупномасштабных, возможна и 
такая форма борьбы, как кампания [104] (2003).  

 

формы применения Вооруженных Сил1 — при развязывании 
широкомасштабной войны основными формами, вероятнее всего, бу-
дут: стратегическое развертывание, стратегическая воздушно-косми-
ческая операция, стратегические действия на ТВД, стратегическая опе-
рация ядерных сил, стратегические действия на океанских (морских) 
ТВД [262] (2000).  
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формы применения Вооруженных Сил2 — в современных 
условиях Вооруженные Силы могут применяться в форме проведения 
стратегических операций, операций, сражений, боевых действий, боев, 
ударов — в региональных (крупномасштабных) войнах; операций, 
сражений, боевых действий, боев, ударов — в локальных войнах и во-
оруженных конфликтах; специальных операций, боевых действий, бо-
ев, ударов — во внутренних вооруженных конфликтах [181] (2005).  

3.3.1. Стратегические действия 

кампания — совокупность взаимосвязанных стратегических 
операций, ударов и маневра действующих на театре войны (ТВД) 
группировок войск ВС, проводимых одновременно и последовательно 
по единому замыслу и плану в определенный период времени [104] 
(2003).  

 

стратегические действия на театре военных действий — ор-
ганическое единство применения группировок СВ, ВВС, ВМФ и дру-
гих войск. Они осуществляются по единому замыслу под общим руко-
водством оперативно-стратегического командования в целях отраже-
ния агрессии противника, нанесения поражения вторгшимся группи-
ровкам и восстановления утраченного положения на одном или не-
скольких стратегических направлениях.  

В зависимости от складывающихся условий обстановки страте-
гические действия могут носить характер оборонительных или насту-
пательных (контрнаступательных) операций [262] (2000).  

3.3.2. Операции 

операция3 — высшая форма оперативного применения войск 
(сил), представляющая собой совокупность согласованных и взаимо-
связанных по цели, задачам, месту и времени сражений, боев, ударов и 
маневра разнородных войск (сил), проводимых одновременно и после-
довательно по единому замыслу и плану для решения оперативных за-
дач в установленный период времени.  

Именно многосторонняя согласованность действий войск и сил в 
операциях делает их более эффективными по сравнению с боевыми 
действиями [178] (2004).  
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операция4 — совокупность согласованных по задачам, месту и 
времени, проводимых по единому замыслу и плану сражений, боев, 
ударов и маневра входящих в объединение и оперативно подчиненных 
тактических соединений и частей различных родов войск и видов ВС в 
интересах достижения единой оперативной цели.  

Из всех форм вооруженной борьбы наибольшим многообразием 
отличается операция. В связи с этим возникает необходимость объеди-
нить все разновидности операций в некоторую систему. На наш взгляд, 
элементами системы операций могут быть типы, подтипы, разряды, 
виды и подвиды операций. Эти элементы могут структурироваться по 
времени их проведения, по пространственному масштабу вооруженной 
борьбы, составу ее участников, а также видам и подвидам ее ведения 
(рис. на с. 262).  

Так, в случае привлечения к разрешению внутреннего вооружен-
ного конфликта объединения сухопутных войск оно может вести во-
оруженную борьбу в особой форме — совместной специальной опе-
рации.  

Операции могут проводиться и оперативно-стратегическими объ-
единениями ВС, например, фронтовая операция.  

В последнее время появилось основание говорить о возникнове-
нии новой, особой формы вооруженной борьбы — ударно-огневой 
операции оперативного и оперативно-стратегического объединения.  

Кроме того, в последние десятилетия в вооруженной борьбе рез-
ко возросла роль специальных действий, осуществляемых силами спе-
циального назначения. Их массированное применение в интересах до-
стижения единой и очень важной цели вполне возможно и в форме 
специальной операции оперативно-стратегического масштаба [104] 
(2003).  

 

операция5 — совокупность согласованных и взаимосвязанных 
по целям, задачам, месту и времени одновременных и последователь-
ных сражений, боев, ударов.  

Военные операции делятся на два основных вида: оборонитель-
ные и наступательные (контрнаступательные). По масштабам — на 
стратегические, оперативно-стратегические, оперативные, оперативно-
тактические. По типам — операции сухопутных войск, операции фло-
та, воздушные, противовоздушные, комбинированные, в том числе 
воздушно-десантные, морские десантные, воздушно-морские десант-
ные и др.113 

                                           
113 Военная Энциклопедия. Т. 6. М.: Воениздат, 2002. С. 77. 
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Система операций в вооруженной борьбе 
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Анализ всей совокупности военных операций, проводимых 
США, НАТО и Евросоюзом, в том числе зарубежных, позволяет доба-
вить к зафиксированной в «Военной Энциклопедии» классификации 
военных операций еще два основания.  

По месту проведения военные операции могут быть внутриго-
сударственными, пограничными, зарубежными.  

Внутригосударственные военные операции проводятся против 
вторгшегося противника или против НВФ, действующих на террито-
рии России.  

Пограничные военные операции проводятся против вторгших-
ся воинских формирований вооруженных сил соседнего государства 
или незаконных вооруженных формирований, проникших на террито-
рию России из соседней страны.  

Зарубежные военные операции проводятся за пределами терри-
тории России.  

Военные операции в зависимости от вида решаемых задач мо-
гут быть: по уничтожению или разгрому вторгшегося или обороняю-
щегося противника; по овладению занятой противником территории; 
контртеррористические военные операции; по оказанию содействия 
союзным государствам посредством прямого участия в вооруженной 
борьбе против мятежников и террористов; по прямой (направление во-
инских формирований) или непрямой (поставки оружия и боеприпа-
сов) поддержке повстанческих движений, выступающих против режи-
мов, представляющих угрозу национальным интересам России или ре-
гиональной стабильности; операции по локализации военного кон-
фликта, предотвращению его распространения на другие районы; опе-
рации по разъединению воюющих сторон и прекращению боевых дей-
ствий (принуждению к миру); операции по предотвращению воору-
женных столкновений, в том числе путем демонстрации военной силы; 
операции по демонстрации силы для устрашения потенциального 
агрессора, укрепления или поддержания своего влияния в определен-
ном регионе, районе; операции по блокаде определенных территорий, 
морских зон; операции по охране отдельных районов, объектов, конво-
ев с гуманитарной помощью; операции по эвакуации населения из зо-
ны начавшихся или готовящихся военных действий.  

Рассмотренная нарезка военных операций может уточняться и 
конкретизироваться [163] (2010).  
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сражение — совокупность боев, ударов и маневра, проводимых 
несколькими соединениями и частями объединения (иногда и объеди-
нением в целом) в интересах решения одной-двух оперативных задач.  

Сражение имеет жесткие временные (1—3 суток) и простран-
ственные (как правило, часть полосы действий объединения) рамки. 
Сражение как часть операции охватывает период ведения наиболее ак-
тивных и решительных боевых действий объединения в целях выпол-
нения важнейших, определяющих исход операции оперативных задач. 
Отдельное сражение представляет собой такую форму вооруженной 
борьбы, которая по своим масштабам превосходит тактический уро-
вень, но «не дотягивает» до уровня операции.  

Совершенно особые формы — огневое, радиоэлектронное и про-
тивовоздушное сражения. Общее у них то, что они могут проводиться 
в масштабах всего объединения, в интересах решения одной, но очень 
важной оперативной задачи — завоевания огневого превосходства и 
превосходства в эфире (первые два вида сражений), а также в целях 
снижения этого превосходства и превосходства в воздухе у противника 
(все три вида). Они могут представлять собой ряд массированных ог-
невых, радиоэлектронных ударов, воздушных и противовоздушных 
боев, с участием всех соответствующих сил и средств объединения, а 
также их систематические боевые действия в промежутках между уда-
рами [104] (2003).  

3.3.2.1. Военные операции 

военная операция — составная часть практически всех войн и 
военных конфликтов.  

Они могут проводиться теми или иными субъектами противобор-
ства как в ходе войн и военных конфликтов, так и как самостоятель-
ный вид военных действий. В последнее время зарубежные военные 
операции чаще всего проводятся более сильным в военном отношении 
субъектом против более слабого (операция НАТО против СРЮ) или в 
качестве миротворческой операции для локализации (прекращения) 
военных конфликтов.  

Классификация военных операций проводится по разным осно-
ваниям. Из всех военных операций, проводимых Евросоюзом для уре-
гулирования кризисных ситуаций, операций для разъединения кон-
фликтующих сторон и установления мира в районе кризиса находятся 
на первом месте.  
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В НАТО с учетом принятых в ООН видов миротворческой дея-
тельности военные миротворческие операции подразделяются на че-
тыре вида: по поддержанию мира; по установлению мира; по эвакуа-
ции населения; по оказанию гуманитарной помощи [163] (2010).  

 

стратегическая воздушно-космическая операция1 — совмест-
ная операция, представляющая собой совокупность согласованных и 
взаимосвязанных по целям, задачам, месту и времени операций и бое-
вых действий объединений (соединений) видов ВС и родов войск (сил) 
при решающей роли ВВС, проводимых по единому замыслу и плану на 
одном или нескольких стратегических направлениях (СН) для решения 
стратегических задач.  

Основными ее целями могут быть: отражение воздушно-косми-
ческого нападения; нанесение поражения основным группировкам 
войск (сил) противника в ВКС, на земле (в море); нарушение государ-
ственного и военного управления или нанесение военно-экономическо-
му потенциалу противника ущерба стратегической значимости; созда-
ние обстановки, вынуждающей противника пойти на мирное соглаше-
ние на выгодных для России условиях [142] (2005).  

 

стратегическая воздушно-космическая операция2 — органи-
зованные действия объединений, соединений видов Вооруженных Сил, 
в которых решающая роль принадлежит ВВС. Она представляет собой 
совокупность согласованных и взаимосвязанных по целям, задачам, 
месту и времени воздушных наступательных и оборонительных опера-
ций, боевых действий, ударов, осуществляемых по единому замыслу и 
плану Верховного Главного Командования.  

Главными целями такой операции являются отражение воздуш-
но-космической наступательной операции (кампании) противника, со-
здание благоприятных условий для завоевания господства в воздушно-
космическом пространстве и проведения стратегических операций на 
театре военных действий. Их достижение обеспечивается выполнени-
ем комплекса задач. Первостепенные из них: поражение (вывод из 
строя) основных элементов структуры сил и средств воздушно-косми-
ческого нападения противника в воздушно-космическом пространстве, 
на суше и на море, прикрытие важнейших объектов страны и группи-
ровок вооруженных сил от разведки, ударов с воздуха и из космоса. 
Для выполнения вышеуказанных задач могут привлекаться ВВС, часть 
сил РВСН и ВМФ, формирования разведки и РЭБ, средства ВВС и 
ПВО союзных государств [262] (2000).  
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стратегическая воздушно-космическая операция3 — опера-
ция, обеспечивающая, в том числе, противодействие мгновенному гло-
бальному удару [85] (2014).  

 

оборонительная операция — часть стратегической операции на 
ТВД, представляющая собой совокупность согласованных оборони-
тельных сражений (боев), ударов, проводимых войсками фронта, ар-
мии (корпуса) во взаимодействии с объединениями и соединениями 
других видов ВС.  

Цель операции — отражение агрессии противника и нанесение 
ему поражения. Основные требования, предъявляемые к обороне 
(устойчивость, активность, способность отразить удары с применением 
всех видов оружия), сохраняют свою актуальность. Однако, в связи с 
тем, что воздействие противника будет осуществляться на всю глубину 
ее построения, потребуется изменить способы ведения оборонитель-
ных операций, обеспечение прикрытия войск и объектов от воздушно-
го противника.  

Мобильная оборона в новых условиях становится приоритетной 
по отношению к позиционной. Ее преимущества заключаются в предо-
ставлении больших возможностей обороняющейся стороне по срыву 
замысла противника, распылению его сил и средств, своевременному 
наращиванию усилий на угрожаемых направлениях, переходу от пас-
сивных действий к активным [262] (2000).  

 

наступательная (контрнаступательная) операция — комплекс 
проводимых по единому замыслу и плану одновременных и последо-
вательных операций, а также боевых действий соединений и частей.  

В ее рамках могут осуществляться как наступательные, так и 
оборонительные действия объединений и соединений. Наступление 
будет проводиться в высоких темпах с целью недопущения подхода 
резервов противника и воспрещения организованного отхода его 
войск. При этом огневое воздействие должно осуществляться на всю 
глубину обороняющейся группировки [262] (2000).  

 

фронтовая операция — совокупность проводимых по единому 
замыслу и плану операций входящих в состав фронта армий и корпу-
сов, ударов, а также сражений, боев и маневра подчиненных тактиче-
ских соединений и частей различных родов войск и видов ВС [104] 
(2003).  
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специальная операция оперативно-стратегического масштаба 
— совокупность специальных действий, взаимосвязанных по задачам, 
месту и времени, проводимых по единому замыслу и плану силами 
специального назначения в тылу противника.  

Их целью будет срыв организованной работы тыла, блокирование 
коммуникаций, затруднение функционирования систем управления 
войсками, базирования авиации противостоящего объединения про-
тивника и т.п. [104] (2003).  

 

противодесантная операция — совместная операция видов ВС, 
представляющая собой совокупность согласованных по цели, задачам, 
месту и времени боевых действий войск фронта и сил флота, проводи-
мых по единому замыслу и плану вместе с объединениями ВВС и ПВО 
в целях воспрещения вторжения противника с моря, срыва (отражения) 
высадки его морских и воздушных десантов и удержания обороняемо-
го побережья с находящимися на нем важными объектами.  

По нашему убеждению, в согласовании усилий разновидовых 
группировок войск заключается главный смысл организации взаимо-
действия, и именно данная часть работы командующего (командира) и 
штаба — основа успеха противодесантной обороны [176] (2002).  

 

борьба с силами специальных операций в операциях — сово-
купность согласованных действий (разведывательных, боевых, охран-
ных, режимных), проводимых под единым руководством специально 
выделенными силами и средствами объединения в определенных им 
зонах ответственности в рамках общевойсковых операций и террито-
риальной обороны во взаимодействии с соединениями и частями дру-
гих видов ВС и специальных войск, внутренних войск, ФСБ, войск 
гражданской обороны, пограничных войск с целью недопущения воз-
действия на них, а также на объекты экономики и инфраструктуру ре-
гиона.  

Опыт ведения борьбы с силами специальных операций (ССО) в 
операциях подтвердил тот факт, что необходимым условием успеха 
является соблюдение следующих принципов: оперативность — спо-
собность вскрывать замыслы противника и принимать своевременные 
контрмеры по разгрому (ликвидации) ССО в сроки, обеспечивающие 
успешное выполнение задач операции; инициативность — принятие 
всеми инстанциями (в рамках компетенции) активных мер по пораже-
нию ССО в исходных районах, срыв попыток противника использовать 
намеченные районы высадки и воспрещение его доступа к объектам 
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атаки (удара); согласованность усилий при выполнении задач в зонах 
ответственности с сохранением возможности межзональной переброс-
ки сил и средств в угрожаемый район; эшелонированность — разме-
щение сил и средств по всей глубине оперативного построения.  

Основными способами борьбы с ССО могут быть: разведка баз 
подготовки войск специального назначения противника и их уничто-
жение ракетно-авиационными ударами; выявление диверсионно-разве-
дывательных формирований при их заброске и организация засад; ди-
станционное и управляемое минирование направлений движения; 
вскрытие операционных баз в тылу фронта и их ликвидация; проведе-
ние специальных операций по освобождению значимых в оперативном 
отношении районов местности и коммуникаций от бандформирований 
и агентуры противника; создание заслонов (КПП) на важных рубежах; 
разгром иррегулярных формирований (или блокирование) в опреде-
ленном районе с выставлением гарнизонов (застав); зонально-объекто-
вое войсковое прикрытие и маскировка практически всех основных во-
енных и административно-промышленных объектов с использованием 
технических средств охраны и инженерных заграждений; установление 
режима военного положения и проведение спецпропаганды среди лич-
ного состава ССО [21] (2001).  

 

ударно-огневая операция — операция оперативного и опера-
тивно-стратегического объединения, проводимая в целях дистанцион-
ного разгрома группировок войск противника, завоевания господства в 
воздухе и огневого превосходства, снижения огневой мощи формиро-
ваний противника, принуждения его к отказу от наступательных дей-
ствий, а также создания благоприятных условий для перехода в 
наступление наземных группировок своих войск.  

Операция может включать ряд огневых сражений и массирован-
ных огневых ударов, мощное радиоэлектронное и диверсионное воз-
действие по войскам и важнейшим объектам инфраструктуры против-
ника. Само появление подобных операций стало возможным в резуль-
тате массового оснащения войск высокоточным оружием, массирован-
ное применение которого сопоставимо по эффективности с ядерным 
оружием, позволяющим осуществлять «дистанционный» разгром 
группировок войск противника и уничтожение его важнейших объек-
тов оперативного и стратегического значения [104] (2003).  

 

электронно-огневая операция — согласованные, взаимоувязан-
ные по цели, месту и времени электронно-огневые сражения и бои, 
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массированные и сосредоточенные, групповые и одиночные огневые и 
радиоэлектронные удары, систематические боевые действия войск 
противовоздушной обороны (ПВО), авиации, а на приморских направ-
лениях — и сил флота, направленные на завоевание и удержание огне-
вого превосходства над противником, нанесение поражения его груп-
пировкам войск, дезорганизацию его системы управления войсками и 
оружием, нарушение функционирования системы РЭБ и ПВО, уни-
чтожение важнейших элементов его разведывательно-ударных ком-
плексов (РУК).  

В такой операции в той или иной мере принимают участие все 
рода войск и специальные войска сухопутных войск во взаимодей-
ствии с ВВС и силами ВМФ при доминирующей роли средств РЭБ, 
авиации, ракетных войск и артиллерии (РВиА).  

Эффективность проведения электронно-огневой операции будет 
зависеть от состояния военно-технологической базы, в частности от 
реализации широкомасштабной программы совершенствования 
средств РЭБ. При этом, на наш взгляд, значительное внимание следует 
уделить созданию таких эффективных средств, как комплексные авто-
матизированные системы, включающие средства радиоэлектронной 
разведки и помех, адаптивные системы, самоприспосабливающиеся к 
изменениям параметров подавляемых средств противника [48] (2005).  

3.3.2.2. Специальные операции 

специальная операция2 — высшая форма специальных дей-
ствий оперативных и оперативно-стратегических объединений Воору-
женных Сил и других войск Российской Федерации.  

Она включает специальные акции и удары, а также другие формы 
обычных боевых действий участвующих в ней войск и сил. В зависи-
мости от типа специальных действий и состава привлекаемых войск 
(сил) специальная операция может быть общевойсковой, совместной 
или самостоятельной [110] (2000).  

 

специальная операция3 (СО) — операция, проводимая по раз-
грому незаконных вооруженных формирований (НВФ) во внутреннем 
вооруженном конфликте [46] (2000).  

 

специальная противоповстанческая операция — форма сов-
местных действий силовых структур, представляющих собой совокуп-
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ность согласованных по целям, задачам, месту и времени оперативных, 
режимных и войсковых мер и действий, проводимых с целью предот-
вращения и пресечения противоправных действий националистиче-
ских, сепаратистских деструктивных сил по подрыву конституционно-
го строя государства, боевой мощи вооруженных сил и содействия во 
время войны противнику в достижении им своих военных целей.  

Составными элементами операции являются: информационно-
психологическое, огневое и радиоэлектронное противоборство, разве-
дывательно-поисковые, изоляционно-блокирующие и ударно-штурмо-
вые действия, установление контроля над территорией [49] (2009).  

 

общевойсковая специальная операция — специальная опера-
ция, проводимая общевойсковыми объединениями, соединениями и 
частями в тех случаях, когда борьба с диверсионными или партизан-
скими (иррегулярными) вооруженными формированиями составляет 
основное содержание военных действий.  

Вместе с тем некоторые специальные операции, в частности по 
разоружению крупных диверсионных или террористических формиро-
ваний, проходящие на территории, контролируемой органами государ-
ственной власти Российской Федерации, могут проводиться как сов-
местные с участием Вооруженных Сил, частей и подразделений ФСБ, 
МВД и других ведомств [110] (2000).  

 

совместная специальная операция1 — совокупность согласо-
ванных и взаимосвязанных действий по выводу в тыл противника (на 
территорию, полностью или частично контролируемую противником) 
формирований специального назначения, десантированию (высадке) 
воздушных (морских) десантов, других сил и средств, выполнению 
ими во взаимодействии с силами и средствами РЭБ боевых задач, их 
авиационной и огневой поддержке, необходимому обеспечению и по-
следующему возвращению.  

Она организуется и проводится по решению главнокомандующе-
го вооруженными силами на ТВД (командующего войсками фронта, 
армии) как составная часть общевойсковой операции или по отдельно-
му плану. Некоторые специальные операции организуются и прово-
дятся по плану Генерального штаба Вооруженных Сил Российской 
Федерации [110] (2000).  

 

совместная специальная операция2 — форма оперативных 
действий, представляющая собой совокупность согласованных и взаи-
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мосвязанных по цели, месту, времени и задачам войсковых, оператив-
ных, режимных и погранпредставительских действий, проводимых бо-
евыми усилиями формирований разноведомственных силовых струк-
тур под единым руководством, как правило командования Сухопутных 
войск [47] (2002—2003).  

 

совместная специальная операция3 — проведение ряда меро-
приятий военного и невоенного характера (организационно-политичес-
ких, правовых, дипломатических, экономических, информационных, 
морально-психологических и специальных) в определенном районе, в 
установленные сроки, по единому плану и под общим руководством 
[232] (2000).  

 

самостоятельные специальные операции — специальные опе-
рации военной разведки, МВД, ФСБ, службы внешней разведки, служ-
бы безопасности Президента Российской Федерации, ФПС, Федераль-
ного агентства правительственной связи, Государственного комитета 
по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, Федеральной 
службы налоговой полиции, Главного управления охраны и других ве-
домств [110] (2000).  

3.3.2.3. Контртеррористическая операция 

контртеррористическая операция (КТО) — основная форма 
пресечения террористического акта, которая предусматривает реализа-
цию комплекса специальных, оперативно-боевых, войсковых и иных 
мероприятий с применением боевой техники, оружия и специальных 
средств по пресечению террористического акта, обезвреживанию тер-
рористов, обеспечению безопасности граждан, организаций и учре-
ждений, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма114 [87] (2014).  

 

информационно-аналитическая деятельность военных орга-
нов в ходе проведения контртеррористической операции (ИАД) — 
творческий процесс, направленный на вскрытие состояния и перспек-
тив развития военно-политической обстановки в районах действий не-
законных вооруженных формирований, определение их состава, бое-
вых возможностей, военного потенциала, мест базирования, вероятно-

                                           
114 Статья 23 Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации. 
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го характера действий и своевременный доклад данных и выводов из 
оценки обстановки командованию [207] (2005).  

3.3.3. Боевые действия, бои и удары 

боевые действия1 — организованное применение войск (сил) 
при достижении оперативных и тактических целей в операции (бою) 
[22] (2007).  

 

боевые действия2 — вооруженные столкновения противобор-
ствующих сторон115 [104] (2003).  

 

боевые действия3 — активное, организованное, вооруженное 
столкновение сторон с интенсивным взаимным поражением.  

Основными их формами являются бои, сражения и операции 
[146] (2010).  

 

боевые действия4 — процесс уничтожения (выведения из строя) 
войск и различных объектов противника.  

Они включают в себя поражение, защиту, маневр и управление 
войсками в их единстве и взаимообусловленности.  

И здесь считаем необходимым акцентировать внимание на том, 
что важнейшим элементом боевых действий во всех их формах являет-
ся именно поражение, а не огонь [10] (2010).  

 

тактические действия — организованное применение соедине-
ний, частей и подразделений видов Вооруженных Сил, родов войск и 
специальных войск при выполнении поставленных задач; совокуп-
ность различных видов, форм и способов действий.  

Видами тактических действий могут быть наступление, оборона, 
передвижение войск (марш и перевозки), отход; формами — бой, огне-
вое поражение; способами действий — атака (контратака), засада, 
налет и др. [167] (2000).  

 

бой1 — форма тактических действий войск, представляющая со-
бой организованные и согласованные по цели, месту и времени удары, 
огонь и маневр соединений (частей, подразделений) в целях уничтоже-

                                           
115 ВЭ. М.: Воениздат, 1997. Т. 1. С. 524. 
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ния (разгрома) противника, отражения его ударов и выполнения дру-
гих задач в ограниченном районе в течение короткого времени.  

Бой может быть общевойсковым, противовоздушным, воздуш-
ным и морским [172] (2002).  

 

бой2 — основная форма тактических действий, представляющая 
собой организованные и согласованные действия подразделений, ча-
стей и соединений в целях уничтожения (разгрома) противника, отра-
жения его ударов и выполнения других задач в ограниченном районе в 
течение короткого времени [167] (2000).  

 

дальний бой — бой, главной отличительной чертой которого яв-
ляется возрастающий пространственный размах, когда разграничи-
тельные линии между соединениями (частями) и даже линия боевого 
соприкосновения сторон имеют весьма условное значение, поскольку 
пределы дистанционного противоборства ограничиваются досягаемо-
стью применяющегося оружия.  

Дальний («дистанционный», «бесконтактный») бой по мере со-
вершенствования средств вооруженной борьбы вытеснит ближний и в 
конечном счете станет превалирующим [47] (2002—2003).  

 

боевая задача — основа для планирования боя, организации вза-
имодействия, управления и всестороннего обеспечения боевых дей-
ствий. Она регламентирует действия войск [47] (2002—2003).  

 

боевой порядок — построение частей и подразделений, соответ-
ствующее замыслу боя и условиям обстановки, чтобы обеспечивать: 
успешный разгром противника, решительное сосредоточение усилий 
на избранном направлении, тесное и непрерывное сочетание огня, 
движения и маневра в ходе наступления, возможность своевременного 
наращивания усилий из глубины, использование выгодных условий 
местности, наименьшую уязвимость войск от ударов всех видов ору-
жия противника, непрерывное взаимодействие и надежное управление 
войсками [47] (2002—2003).  

 

удар — совокупность боев, проводимых вне рамок операции или 
в промежутке между последовательно проводимыми операциями, а 
также действия соединений и частей родов войск объединения в тече-
ние всей операции [104] (2003).  
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общевойсковой конфликт — совокупность последовательно (и 
одновременно) выполняемых дивизионными, полковыми и батальон-
ными силами и средствами тактических задач, объединенных единым 
замыслом боя [228] (2007).  

3.3.3.1. Специальные войсковые действия 

специальные войсковые действия (СпВД) — составной эле-
мент специальной операции (СО), представляющий собой комплекс 
целенаправленных и взаимоувязанных по задачам, месту, времени и 
способам тактических мероприятий, осуществляемых частями и под-
разделениями Сухопутных войск во взаимодействии с формирования-
ми других силовых структур и направленных на уничтожение террори-
стических, диверсионных и других бандитских отрядов и групп.  

Главная особенность СпВД состоит в том, что они готовятся и 
проводятся против НВФ, которые, как правило, не вступают в откры-
тые вооруженные столкновения с федеральными войсками, а наносят 
удары исподтишка, используя тактику действий «слабого» против 
«сильного», изнуряя и изматывая противника.  

Это действия низового тактического уровня. Они соотносятся со 
специальной операцией по масштабам и содержанию как общевойско-
вой бой с общевойсковой операцией.  

В зависимости от целей и задач специальной операции СпВД мо-
гут либо являться основой таких операций, либо, напротив, только до-
полнять проводимые оперативные, режимные, погранично-представи-
тельские мероприятия.  

Борьба с противником должна быть основана на искусстве, хит-
рости, своевременном вскрытии его замыслов и планов. Важнейшую 
роль здесь играют эффективные разведывательно-поисковые действия. 
Непосредственное уничтожение террористических, диверсионных от-
рядов и групп производится в ходе разведывательно-ударных и рейдо-
во-штурмовых действий [46] (2000).  

 

разведывательно-поисковые действия — специальные войско-
вые действия, имеющие целью определить местоположение отрядов 
НВФ, их боевой состав, наличие опорных пунктов, баз, складов, пунк-
тов управления.  

Для этого могут привлекаться силы и средства агентурной, кос-
мической, воздушной, радио- и радиотехнической разведки; разведы-
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вательные органы специального назначения и войсковой разведки. В 
целях уточнения полученных от них данных целесообразно применять 
разведывательно-поисковые группы (РПГр). Их состав — от отделения 
до взвода. Основной способ выполнения задачи — поиск.  

По опыту боевых действий в Афганистане, Дагестане и Чечне 
могут применяться следующие способы проведения поиска: поиск-дос-
мотр; поиск в районе; параллельный поиск; поиск по сходящимся 
направлениям; поиск по спирали; встречный поиск.  

Параллельный поиск осуществляется разведывательно-поиско-
выми группами в смежных районах. Им устанавливаются знаки взаим-
ного опознавания, а командиры групп взаимодействуют друг с другом 
с помощью средств радиосвязи.  

Поиск по сходящимся направлениям необходим для получения 
(подтверждения) разведывательных данных в двух районах местности, 
разделенных естественным препятствием (болото, река и т.д.) на одном 
участке и имеющих общую границу на другом. Командиры групп в 
этих условиях могут установить связь между собой только когда груп-
пы достигнут определенного рубежа.  

Поиск по спирали организуется, если район действий РПГр 
имеет форму круга, а предполагаемые силы боевиков в нем незначи-
тельны.  

Встречный поиск ведется группами поиска навстречу друг дру-
гу в одном районе, когда его протяженность весьма значительна. В це-
лях безопасности назначаются сигналы (знаки) взаимного опознавания 
и оповещения, а также рубежи максимального продвижения.  

Цикл действий РПГр при проведении поиска может быть такой: 
3—4 суток — выполнение боевой задачи; 2—3 суток — отдых, обслу-
живание вооружения и военной техники; 3—4 суток — несение служ-
бы во внутреннем наряде; 2—3 суток — подготовка к выполнению бо-
евой задачи.  

Способы выхода РПГр в район поиска зависят от условий обста-
новки и могут быть следующими: десантирование на вертолетах; вы-
движение на бронетехнике с последующими действиями в пешем по-
рядке; высадка парашютным способом; выход пешим порядком. Для 
поиска бандотрядов (групп), особенно когда они рассредоточены на 
обширной территории, могут привлекаться самолеты, вертолеты, бес-
пилотные летательные аппараты. В этом случае применяются такие 
способы осуществления поиска, как «расходящаяся коробочка», «па-
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раллельные (сходящиеся) галсы», «гребенка», «по направлению», «по 
заданному маршруту».  

Суть способа «расходящаяся коробочка» заключается в обсле-
довании района от исходной точки (последнее место нахождения бое-
виков) с изменением курса полета на 90°.  

Способ «параллельные галсы» применяется при поиске непо-
движных целей или отрядов боевиков, имеющих незначительную ско-
рость перемещения. Он основан на просмотре местности при полете 
параллельными галсами, удаленными один от другого на расстояние, 
обеспечивающее сплошной просмотр площади с учетом скорости дви-
жения НВФ, самолета и дальности обнаружения цели.  

Способ «сходящиеся галсы» наиболее предпочтителен при по-
иске и небольших групп противника или целей, имеющих значитель-
ные скорости движения. Он аналогичен способу «параллельные гал-
сы», но направление каждого четного галса отличается от нечетного на 
угол их схождения. Воздушный поиск параллельными (сходящимися) 
галсами должен начинаться от участка (полосы) наиболее вероятного 
места нахождения боевиков.  

Способ «гребенка» осуществляется в целях просмотра большой 
площади местности в минимальное время и при наличии достаточного 
количества самолетов (вертолетов).  

Воздушный поиск «по направлению» используется, если из-
вестна ось перемещения отряда боевиков или когда они лишены воз-
можности выбора направления движения.  

Способ «по заданному маршруту» выполняется в случае, когда 
ширина полосы поиска не превышает дальности визуальной видимости 
(радиуса действий поисковой аппаратуры на заданной высоте) или ко-
гда по условиям рельефа местности и другим причинам боевики огра-
ничены в выборе иного пути [46] (2000).  

 

разведывательно-ударные действия — специальные войсковые 
действия, которые проводятся для захвата и уничтожения связных, 
разведчиков, небольших групп боевиков, а также баз (групп) снабже-
ния, складов боеприпасов, пунктов управления (штабов); захвата плен-
ных и образцов вооружения; завершения уничтожения объектов после 
ударов авиации, огня артиллерии; разведки маршрутов выдвижения, 
районов сосредоточения крупных бандитских формирований с исполь-
зованием подразделений специального назначения — разведыватель-
но-ударных групп (РУГр).  
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Они применяются в случаях, когда в результате поиска не удает-
ся достаточно точно выявить местоположение НВФ.  

Наиболее эффективными способами таких действий являются: 
засада, двойная засада, заманивающая засада, ожидающая засада, заса-
да-спрут, засада-налет, налет-засада, засада-приманка, атака-засада, 
загон-засада, удар-налет, двойной налет.  

Засада — это способ действий разведывательно-ударной группы 
или ее части, при котором она располагается на пути движения боеви-
ков, а затем внезапно нападает на них для уничтожения, захвата плен-
ных, документов, образцов вооружения и военной техники, дезоргани-
зации (срыва) передвижения и ослабления их боевого потенциала. Она 
устраивается, прежде всего, на закрытой местности, в теснинах, уще-
льях, на перевалах.  

Двойная засада проводится в случае, когда выдвигающаяся ко-
лонна боевиков значительно превосходит по силам РУГр, а условия 
местности (времени) не позволяют осуществить нападение с тем, что-
бы нанести максимальный ущерб противнику, в результате которого 
он не сможет контратаковать. В целях сохранения РУГр для устрой-
ства засады данным способом группа делится на две части, каждая из 
которых организует самостоятельную засаду на пути следования ко-
лонны боевиков на расстоянии нескольких километров друг от друга. 
Нападение осуществляет вначале первая засада, а затем вторая. Огонь 
из засады открывается с расстояния нескольких сот метров и ведется с 
таким расчетом, чтобы РУГр могла уйти от ответного удара (контрата-
ки). Цель такой засады заключается не в разгроме боевиков, а в том, 
чтобы сорвать планируемую ими акцию.  

Заманивающая засада состоит из двух засад. Первая организу-
ется на пути движения боевиков, значительно превосходящих по силе 
РУГр, а вторая строится в удобном для поражения противника месте. С 
подходом боевиков к намеченному рубежу личный состав первой заса-
ды открывает по ним огонь и заставляет их развернуться и атаковать 
себя, после чего начинает отходить, давая возможность боевикам при-
ступить к преследованию. Отступление ведется по заранее выбранно-
му и отрекогносцированному маршруту с постепенным наращиванием 
скорости движения. При этом на путях вероятного отхода делаются 
минно-взрывные и другие заграждения. Ведя преследование, боевики 
будут вынуждены продвигаться в предбоевом или походном порядке. 
В свою очередь РУГр, осуществляющая отход, всегда должна быть на 
виду у противника, заставляя его продолжать преследование. Таким 
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образом, боевики в некоторой степени потеряют бдительность, что об-
легчит нанесение удара второй частью РУГр из другой засады.  

Ожидающая засада включает две-три засады на возможных пу-
тях движения боевиков. Она устраивается, когда имеются разведыва-
тельные данные о направлении перемещения их колонны (группы), 
однако заранее неизвестно, по какому пути противник будет осуществ-
лять выдвижение. Поэтому на двух-трех вероятных маршрутах дела-
ются самостоятельные засады.  

Засада-спрут устраивается вокруг населенного пункта (базы), в 
котором располагаются боевики. Так как сил одной РУГр для его бло-
кирования и проверки (осмотра) явно недостаточно, она делится на 
две-четыре части, каждая из которых организует самостоятельную за-
саду на возможных маршрутах движения боевиков. После выполнения 
задачи одной из засад остальные, в зависимости от обстановки, могут 
либо оставаться на ожидаемых путях движения противника, либо все 
уходят в пункт сбора.  

Засада-налет применяется в случае, когда совершить налет на 
укрепленный лагерь боевиков, которые по численности не превосходят 
РУГр, иным способом невозможно. С этой целью на пути вероятного 
продвижения противника недалеко от его лагеря устраивается засада. 
С подходом мятежников на определенное расстояние по ним открыва-
ется огонь, а также производится подрыв минно-взрывных загражде-
ний, чтобы заставить их скрыться за укреплениями лагеря. Отступаю-
щих преследуют бойцы РУГр, которые буквально на плечах противни-
ка врываются в его логово. Существует несколько вариантов проведе-
ния засады данным способом.  

Налет-засада производится в целях завлечения живой силы НВФ 
на заранее подготовленное место для засады с последующим ее уни-
чтожением. Для этого часть РУГр осуществляет налет либо на укреп-
ленный лагерь, либо на колонну боевиков с задачей увлечь их за собой. 
Сам налет в этом случае представляет собой огонь из всех видов ору-
жия с максимальной дальности, а затем поспешное отступление. Мя-
тежники, видя легкую добычу, устремляются за разведчиками, выходят 
на место засады основной группы, которая уничтожает их огнем в 
упор.  

Засада-приманка выражается в том, что группа военнослужа-
щих, открыто производит какую-либо работу или действия (например, 
ремонт автомобиля) в целях привлечения внимания противника и 
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устройства засады на вероятном пути движения бандитов к этому объ-
екту.  

Атака-засада заключается в осуществлении демонстративной 
атаки большей частью сил РУГр мест временного расположения бое-
виков (хутор, роща и т.д.) и создании засады меньшей ее частью на 
возможном пути отхода бандгруппы из района расположения.  

Загон-засада организуется в целях уничтожения небольшой 
группы боевиков на местности, явно неудобной для засады. Для этого 
на пути их движения делается засада, с подходом к которой первая, 
большая по численности часть РУГр открывает по ним огонь и атаку-
ет, заставляя противника отступать к месту устройства второй засады.  

Удар-налет заключается в нанесении первоначального удара 
авиацией (штурмовиками, боевыми вертолетами), артиллерией или ра-
кетами по лагерю (колонне, базе) боевиков с последующей их атакой 
силами РУГр.  

Двойной налет проводится на сильно укрепленную базу боеви-
ков первоначально первой частью РУГр в целях отвлечения их внима-
ния и сосредоточения усилий на данном направлении с последующей 
атакой с другого направления второй частью группы [46] (2000).  

 

рейдово-штурмовые действия — специальные войсковые дей-
ствия, осуществляемые путем быстрого и скрытного маневра для бло-
кирования боевиков и нанесения комбинированных ударов с фронта, 
флангов и тыла, с земли и воздуха, чтобы добиться их разгрома.  

Для полного уничтожения отходящих групп следует применять 
огневые мешки и засады. При этом необходимо добиваться внезапно-
сти, четкой согласованности действий подразделений, чтобы сорвать 
маневр противника, навязать ему свою волю, ввести в заблуждение от-
носительно направления нанесения удара, а также заставить отступать 
к месту устройства засады (огневого мешка).  

Рейд рекомендуется совершать усиленным батальоном при под-
держке авиации. Наземный рейд дополняется действиями десантно-
штурмовых подразделений на вертолетах. Он может осуществляться 
различными способами: либо по отдельным зонам в общем районе бо-
евых действий, либо с одновременным охватом всей глубины распо-
ложения НВФ.  

При постановке боевых задач подразделениям целесообразно 
назначать общее направление действий и два-три объекта захвата. По-
строение походного (предбоевого, боевого) порядка должно обеспечи-
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вать одновременное участие в нанесении удара всех огневых средств; 
четкое взаимодействие сил и средств отряда; возможность гибкого ма-
невра, устойчивого управления подразделениями; использование вы-
годных условий местности для скрытного передвижения; готовность к 
отражению ударов из засад.  

В числе тактических приемов, применяемых рейдовыми подраз-
делениями, могут быть: фронтальный удар, односторонний или двух-
сторонний охват, уничтожение в огневом мешке, односторонний или 
двухсторонний обход, кроме того, возможно сочетание различных ви-
дов маневра. Если рейд проводится силами аэромобильных формиро-
ваний, то будут применяться следующие тактические приемы: воз-
душно-штурмовая атака, воздушная атака, вертолетная атака, «клещи», 
двойная воздушно-штурмовая атака.  

Воздушно-штурмовая атака заключается в высадке штурмового 
эшелона, его развертывании и атаке противника совместно с боевыми 
вертолетами. При этом часть аэромобильного рейдово-штурмового от-
ряда может использоваться в целях устройства вертолетной засады, 
для чего предпочтительно выделять 2—3 боевых, 1—2 транспортно-
боевых и 1—2 разведывательных вертолета. Транспортно-боевые вер-
толеты высаживают в заранее намеченные места личный состав, сила-
ми которого организуются наблюдательные посты, отслеживающие 
отряды боевиков. Разведывательные вертолеты производят разведку 
назначенного района, а боевые — находятся на площадках «подскока», 
где мотострелковые подразделения осуществляют их охранение. Кро-
ме того, ведется дежурство в воздухе. При обнаружении боевиков 
наблюдательные посты по радио сообщают о них командиру засады, 
после чего производится наведение вертолетов на цель.  

Иногда проведение воздушно-штурмовой атаки нецелесообразно, 
например, при уничтожении немногочисленного и слабо вооруженного 
боевого охранения боевиков. В этом случае предпринимается воздуш-
ная атака (удар боевых вертолетов или удары нескольких групп бое-
вых вертолетов). В условиях неясной обстановки экипажи боевых вер-
толетов могут вести самостоятельный поиск («охоту»). В этом случае 
они выходят на объект атаки с выгодного положения, обеспечивающе-
го скрытность подхода к цели, ее надежное обнаружение, опознавание 
и уничтожение.  

В целях воспрепятствования выхода боевиков из-под удара аэро-
мобильного рейдово-штурмового отряда целесообразно применять 
способ «клещи». Для этого одна часть отряда высаживается в тылу 
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врага и занимает позиции на путях его вероятного отхода, а другая 
(более сильная) проводит воздушно-штурмовую атаку с противопо-
ложной стороны и прижимает отходящих бандитов к заблаговременно 
занятой позиции.  

Для уничтожения боевиков может использоваться и такой спо-
соб, как двойная воздушно-штурмовая атака: часть аэромобильного 
рейдово-штурмового отряда атакует боевиков с тем, чтобы вынудить 
их начать отход, после чего в тылу противника высаживается вторая 
часть отряда, которая осуществляет воздушно-штурмовую атаку с дру-
гого направления.  

В случае столкновения с крупными НВФ проводится разведка 
боем в целях определения их боевого состава. Если сил для уничтоже-
ния боевиков недостаточно, то первоначально блокируется район их 
расположения. Результатом блокирования, а также успешно проведен-
ного прочесывания, действий рейдово-штурмового отряда либо сов-
местных действий двух и более рейдово-штурмовых отрядов может 
стать окружение бандотряда. Возможны следующие способы уничто-
жения окруженных боевиков: «удавка», «поршень», «двойной пор-
шень», «атака по сходящимся направлениям», «кувалда».  

«Удавка» предполагает постепенное сжатие кольца окружения 
путем одновременного продвижения к центру всех подразделений, 
осуществляющих окружение.  

Способ «поршень» заключается в том, что подразделения, зани-
мая позиции для окружения, образуют своего рода цилиндр. Затем 
часть сил («поршень»), продвигается вперед, а подразделения, распо-
ложенные на трех других участках, остаются на месте. По мере про-
движения атакующих в глубь «цилиндра» обороняющиеся на флангах 
снимаются с занимаемых позиций и переходят к обороне на новом ру-
беже.  

Способ «двойной поршень» отличается от способа «поршень» 
тем, что по мере продвижения атакующих в глубь «цилиндра» подраз-
деления, оборонявшие позиции слева и справа от наступающих, сни-
маются с них и перемещаются (в боевом порядке) за войсками, веду-
щими наступление на боевиков, в готовности уничтожить прорвавшие-
ся группы противника.  

«Атака по сходящимся направлениям» состоит в том, что по-
сле образования кольца делаются попытки расчленить окруженный от-
ряд боевиков путем продвижения подразделений на ряде направлений.  
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Способ «кувалда» применяется в случае, когда противнику уда-
ется возвести сильные укрепления в опорном пункте, для захвата кото-
рого создается штурмовая группа.  

И наконец, остановимся на способах «зачистки» (прочесывания) 
района местности, освобожденного от боевиков. Она может осуществ-
ляться по четырем вариантам:  

в одном направлении;  
по сходящимся к центру направлениям;  
разделением района блокирования на участки и последователь-

ным прочесыванием каждого из них;  
прочесыванием из центра по расходящимся направлениям [46] 

(2000).  

3.3.3.2. Борьба с диверсионно-террористическими 
формированиями противника 

система борьбы с диверсионно-террористическими формиро-
ваниями противника в обороне и наступлении — комплекс взаимо-
увязанных войсковых, специальных, оперативно-тактических, разве-
дывательно-боевых, режимно-ограничительных, ударно-огневых, бло-
кирующих и обеспечивающих их мероприятий, объединенных единым 
замыслом и планом [52] (2006).  

 

войсковые маневренные группы (ВМГ) — мобильный резерв 
командира соединения (части), предназначенный для выполнения вне-
запно возникающих задач.  

При обнаружении высадки диверсионно-террористических фор-
мирований противника ВМГ немедленно выдвигаются в указанный 
район и уничтожают противника. В состав ВМГ целесообразно вклю-
чать мотострелковые подразделения на БМП (роту, батальон). Дей-
ствия ВМГ должны поддерживаться вертолетами [52] (2006).  

 

истребительные противодиверсионные отряды — отряды, не-
обходимые для прочесывания местности и выявления укрывшихся ди-
версантов, особенно в населенных пунктах, лесу, горах.  

В состав таких отрядов следует включать наиболее боеспособ-
ные, хорошо подготовленные подразделения. Кроме прочесывания 
местности они могут использоваться для устройства подвижных и не-
подвижных заслонов и засад [52] (2006).  
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ударно-огневые группы — группы, предназначенные для уни-
чтожения диверсионно-террористических формирований и воздушных 
десантов в случае, если те сумеют закрепиться на местности, занять 
круговую оборону и создать систему огня.  

Такие группы могут включаться в состав истребительных, проти-
водиверсионных, блокирующих, рейдовых и обходящих отрядов [52] 
(2006).  

 

воздушно-рейдовые отряды (группы) — отряды (группы), ко-
торые могут использоваться для разведки маршрутов, по которым 
намечено движение автотранспортных колонн, для выявления на них 
засад, заслонов, заграждений.  

Они могут стать действенным средством предотвращения дивер-
сионно-террористических акций [52] (2006).  

3.3.3.3. Действия партизан 

налет партизан — внезапные, кратковременные, тщательно 
спланированные боевые действия партизан по захвату и уничтожению 
живой силы и боевой техники противника, а также по выводу из строя 
различных объектов.  

Налеты на гарнизоны, штабы и другие объекты могут осуществ-
ляться всем партизанским отрядом (соединением) или частью его сил. 
Состав сил, участвующих в налете, зависит от условий обстановки и в 
каждом конкретном случае определяется решением командира. Орга-
низация налета будет начинаться с выработки командиром партизан-
ского отряда (соединения) решения на основе уяснения боевой задачи, 
оценки обстановки на карте и включать: цель действий, направление 
главного удара, группировку сил и средств, осуществляющих налет; 
боевые задачи; порядок использования артиллерии, танков и огнеме-
тов; порядок взаимодействия; организацию всестороннего обеспече-
ния; организацию управления; срок готовности к выступлению, время 
атаки объектов противника; район сбора после выполнения боевой за-
дачи и порядок возвращения в район базирования. При благоприятной 
обстановке командир партизанского отряда (соединения) может забла-
говременно, еще до выхода основных сил к атакуемому объекту, вы-
двинуться на направление главного удара и в короткие сроки провести 
работу по уточнению принятого решения на местности.  

Для действий группа разделяется на три подгруппы.  
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Подгруппа нападения. В нее включается большая часть сил и 
средств.  

Подгруппа подрывников. Она состоит из небольшого количе-
ства специалистов и рядовых партизан.  

Резервная подгруппа. Вступает в бой тогда, когда к противнику 
прибывают резервы. Ее позиции (место расположения) должны быть 
тщательно замаскированы. При отходе основной и второй подгрупп 
резервная подгруппа прикрывает их.  

В арсенале действий партизанских формирований значительное 
место отводится нападению и разгрому небольших постов (гарнизо-
нов). К ним следует относить узлы телефонной и радиосвязи, отдель-
ные их точки.  

Партизанское формирование при проведении таких действий 
необходимо разделять на следующие группы.  

Группа нападения. Она может разделяться на подгруппы напа-
дения и защиты. Последняя предназначается для разрушения связи по-
стов с центрами, разминирования объектов.  

Группа диверсионная. Предназначена для осуществления под-
жогов и разрушений постов (объектов гарнизона).  

Группа сбора оружия и боеприпасов, одежды, продуктов пита-
ния, средств связи. Все, что невозможно унести, уничтожается. В эту 
группу, по возможности, нужно включать специалистов-радистов, ко-
торые могли бы после овладения радиостанцией установить связь с 
партизанской базой или вести переговоры со станцией, расположенной 
в тылу противника. Наиболее ощутимым будет удар партизан по цен-
тральным узлам радиосвязи. Захват радиостанций с соответствующей 
документацией позволит подслушивать переговоры противника, что 
очень важно [129] (1997).  

 

засада партизан — способ действий, при котором партизанские 
группы, располагаясь скрытно, выжидают, а затем внезапно нападают 
на противника с целью уничтожения, захвата пленных, документов, 
образцов вооружения и военной техники.  

Засада организуется следующим образом. Одна группа использу-
ется для остановки двигателя автомобиля, другая — для действий сза-
ди или с бортов. Очень важно внезапно напасть на водителя, после че-
го необходимо овладеть автомобилем и следовать к месту расположе-
ния основной группы.  
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Чтобы обезопасить действия засады, партизанская группа должна 
обеспечить наблюдение за дорогой. Правильно организованное наблю-
дение позволит своевременно предупредить об опасности. После 
захвата автомобиль отправляют в укрытие. При столкновении с про-
тивником отход группы, находящейся в засаде, обеспечивается груп-
пой прикрытия.  

Личный состав засады целесообразно разделить на следующие 
подгруппы:  

наблюдения спереди и сзади участка действий засады. Эти люди 
могут быть замаскированы под местных жителей, сторонников про-
тивника. Они должны вести постоянное наблюдение за дорогой, кон-
тролировать движение на значительном ее протяжении;  

нападения. Данная группа должна состоять из стрелков (снайпе-
ров), водителя и одного-двух партизан, хорошо владеющих холодным 
оружием;  

прикрытия. Цель подгруппы — перекрытие дороги заграждени-
ями. Это затруднит действия врага, может задержать его продвижение. 
При необходимости подгруппа прикрытия поражает противника огнем 
в целях обеспечения отхода группы засады.  

Партизанские формирования должны устраивать засады не толь-
ко для отдельных автомобилей, но и для подразделений, движущихся 
по дороге.  

При этом командир обязан организовать три группы. Одна оста-
навливает противника с фронта, другая осуществляет нападение с 
фланга (флангов), третья — резерв. Кроме того, от засады выделяются 
люди, которые незаметно под видом местных жителей контролируют 
дорогу, обнаружив разведку противника, пропускают ее. При прибли-
жении колонны неприятеля группы наносят одновременный мощный 
удар с фронта и флангов. Нападение должно сопровождаться поджо-
гом автомобилей, бронетранспортеров и танков. Очень важно уничто-
жить впереди идущий автомобиль или бронетранспортер, чтобы он за-
городил дорогу. Бой засады должен быть внезапным, коротким и мощ-
ным. Выполнив задачу, засада снимается с позиций и скрытно возвра-
щается на базу [129] (1997).  
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3.4. Огневое поражение противника 

огонь — поражение противника стрельбой (пуском) из различ-
ных видов оружия. Ведется с целью нанесения ущерба объектам и 
группировкам войск противника.  

Он различается: по решаемым (тактическим) задачам — на уни-
чтожение, подавление, изнурение, разрушение, задымление (ослепле-
ние) и другие; по видам оружия — из стрелкового оружия, гранатоме-
тов, танков, боевых машин пехоты (бронетранспортеров), артиллерии, 
минометов, противотанковых ракетных комплексов, зенитных средств 
и другие; по способам ведения — прямой, полупрямой наводкой, с за-
крытых огневых позиций и другой; по напряженности — одиночными 
выстрелами, короткими или длинными очередями, непрерывный, кин-
жальный, беглый, методический, залповый и другой; по направлению 
стрельбы — фронтальный, фланговый, перекрестный; по способам 
стрельбы — с места, с остановки (с короткой остановки), с ходу, с бор-
та, с рассеиванием по фронту, с рассеиванием в глубину, по площади и 
другой; по видам огня — по отдельной цели, сосредоточенный, загра-
дительный, многослойный, многоярусный и другой.  

Нетрадиционные (специальные и особые) средства поражения 
составляют боевые средства, поражающие действия которых основаны 
на использовании свойств веществ специального действия (лазерное, 
ускорительное, сверхвысокочастотное, радиоволновое) [172] (2002).  

 

поражение — воздействие различными силами и средствами во-
оруженной борьбы на противника, в результате которого он полностью 
или частично (временно) теряет свою боеспособность116 [189] (2017).  

 

поражение противника — воздействие различным оружием на 
объекты (цели), в результате которого они полностью или частично 
(временно) теряют способность к боевому функционированию (выпол-
нению поставленных задач).  

Как принято в сухопутных войсках, поражение противника в об-
щем виде (без количественных и временных показателей) достигается 
уничтожением (разрушением) объектов (целей), их подавлением или 
изнурением живой силы [188] (1996).  

 

                                           
116 Военный энциклопедический словарь. М.: Воениздат, 2007. С. 562. 
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огневое поражение противника1 (ОПП) — организованное це-
ленаправленное воздействие на группировки войск (сил) и объекты 
противника соответствующими силами и средствами видов вооружен-
ных сил, родов войск и специальных войск в присущих им формах раз-
личными методами в интересах достижения целей операции.  

Оно осуществляется согласованно с действиями войск и другими 
видами поражения противника.  

Целью ОПП является снижение боевых возможностей противо-
стоящей группировки противника до требуемого (установленного) 
уровня и создание тем самым своим войскам благоприятных условий 
для успешного ведения боевых действий с минимальными потерями.  

Сущность ОПП в операции заключается в нанесении ущерба 
группировкам войск и объектам противника силами и средствами ог-
невого поражения, а его содержание составляют: удары авиации, ра-
кетных войск; огонь артиллерии, огнеметных частей и подразделений; 
применение минно-взрывных (минных) заграждений авиацией, силами 
флота, артиллерией, частями и подразделениями инженерных войск и 
другими войсками в сочетании с действиями сил и средств разведки, 
РЭБ и других видов боевого обеспечения.  

К основным принципам ОПП, на наш взгляд, относятся следую-
щие: решительность огневого разгрома группировок противника сила-
ми и средствами огневого поражения в зонах ответственности объеди-
нений; целенаправленность систематического огневого воздействия 
силами и средствами других видов по основным боевым подсистемам 
группировки противника; рациональность сочетания ответственности 
и самостоятельности органов управления различных войсковых ин-
станций за поражение объектов противника с централизацией усилий 
на важнейших направлениях.  

В структуре ОПП сегодня принято выделять общее и непосред-
ственное огневое поражение [258] (2003).  

 

огневое поражение противника2 — нанесение противнику 
ущерба, который лишил бы его способности оказывать организованное 
сопротивление, и тем самым создать необходимые условия для успеш-
ного выполнения боевой задачи.  

Это достигается согласованным комплексным воздействием на 
противника ударами ракетных войск, артиллерии, авиации, в том числе 
боевых вертолетов, огнем танковых и мотострелковых подразделений, 
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огнеметными средствами, а также инженерными боеприпасами [47] 
(2002—2003).  

 

огневое поражение противника в операции — процесс согла-
сованного воздействия сил огневого поражения видов ВС, родов войск 
и специальных войск на объекты и группировки противника в интере-
сах достижения цели операции.  

Оно осуществляется в тесном единстве с другими видами воздей-
ствия, радиоэлектронным подавлением и действиями войск.  

Цель огневого поражения противника в операции должна состо-
ять в снижении боевых возможностей группировок противника до 
уровня, обеспечивающего такое соотношение сил сторон в пользу сво-
их войск, которое создавало бы им благоприятные условия для дости-
жения цели операции в установленные сроки при уровне потерь, не 
превышающем заданного [216] (1999).  

 

огневое поражение противника в общевойсковой операции 
(бою) — воздействие силами ракетных войск и артиллерии и авиации 
(фронтовой и армейской) обычным оружием на противостоящую 
наземную или надводную группировку противника в целях нанесения 
ей намеченного ущерба.  

Именно их следует называть силами огневого поражения против-
ника, которые подготавливают, поддерживают и сопровождают дей-
ствия других родов войск.  

Конечная цель поражения противника в общевойсковой операции 
— создать для войск благоприятные условия или выгодное соотноше-
ние в силах к началу ближнего боя с противником [124] (1998).  

 

порядок огневого поражения противника в операции — уста-
новленная командующим войсками объединения последовательность 
поражения группировок войск и объектов противника силами и сред-
ствами огневого поражения в присущих ему формах и периодах выде-
ленным ресурсом ракет и боеприпасов в интересах реализации приня-
того способа ведения операции [258] (2003).  

 

общее огневое поражение — огневое поражение противника, 
которое ведется непрерывно в целях надежного поражения тактиче-
ских средств ядерного нападения и элементов ВТО, полевой артилле-
рии, пунктов управления войсками и оружием, средств разведки и ра-
диоэлектронной борьбы, систем противовоздушной (противоракетной) 
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обороны, вторых эшелонов и резервов, т.е. таких объектов, возможно-
сти которых в первую очередь характеризуют боевой потенциал и ог-
невую мощь группировки войск противника, а также ее стратегиче-
скую (оперативную) мобильность.  

Очевидно, что от своевременности и эффективности решения за-
дач по поражению этих объектов будет зависеть успех действий наших 
войск в ходе операции (боя) в целом. Именно поэтому ответственность 
за их выполнение с применением прежде всего ВТО возлагается на ор-
ганы управления войсками оперативного звена. При этом ВТО видов 
ВС (родов войск) может применяться в таких формах общего огневого 
поражения противника как: огневое сражение, массированный огневой 
удар, массированные авиационный и ракетный удары, сосредоточен-
ный огневой удар, систематические огневые действия и огневой бой 
(дальний и ближний) [84] (1998).  

 

общее огневое поражение противника1 — согласованное и 
проводимое по единому замыслу и плану воздействие назначенных сил 
и средств огневого поражения объединения по наиболее важным объ-
ектам группировки противника в интересах выполнения оперативных 
задач и достижения цели операции в целом.  

Его необходимо организовывать и проводить в целях: завоевания 
и удержания огневого превосходства над противником (воспрещения 
завоевания им огневого превосходства); дезорганизации его системы 
управления; снижения боевых возможностей сухопутных группировок 
войск противника; изоляции районов боевых действий этих группиро-
вок; воспрещения выдвижения вторых эшелонов (резервов); разруше-
ния коммуникаций и объектов инфраструктуры, а также нарушения 
функционирования системы тылового и технического обеспечения 
противника.  

Основными формами общего огневого поражения противника в 
операциях коалиционной группировки войск, на наш взгляд, могут 
быть: массированный огневой удар, сосредоточенный огневой удар и 
систематические огневые действия.  

Общее огневое поражение противника в операции коалиционной 
группировки войск должно вестись непрерывно — с начала операции и 
до ее полного завершения. При этом с наибольшей интенсивностью 
его следует осуществлять в начале операции и при выполнении наибо-
лее важных оперативных задач [258] (2003).  
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непосредственное огневое поражение противника1 — согласо-
ванное и проводимое по замыслам и планам командиров общевойско-
вых соединений воздействие части сил и средств огневого поражения 
по объектам противника в интересах достижения цели боя на направ-
лениях действий войск.  

Оно организуется и осуществляется в соответствии с характером 
боевых действий по периодам огневого поражения (в обороне — огне-
вая подготовка отражения атаки противника и огневая поддержка обо-
роняющихся войск; в наступлении — огневая подготовка атаки и огне-
вая поддержка наступающих войск) и в ходе огневых действий, прово-
димых в промежутках между выполнением тактических задач.  

Задачами непосредственного огневого поражения следует счи-
тать: поражение первых эшелонов соединений и частей противника (в 
первую очередь танковых, мотопехотных и противотанковых подраз-
делений); поражение и блокирование его вторых эшелонов и резервов; 
изоляцию районов боевых действий противостоящей группировки.  

В непосредственном огневом поражении, как правило, должны 
принимать участие: артиллерия (в том числе выполняющая огневые 
задачи стрельбой прямой наводкой); армейская и штурмовая авиация; 
части и подразделения специальных войск; силы и средства общевой-
сковых частей и подразделений первого эшелона (на приморских 
направлениях — и силы флота). При необходимости к непосредствен-
ному огневому поражению следует привлекать также артиллерийские 
формирования общевойскового объединения [258] (2003).  

 

непосредственное огневое поражение — проводимые по еди-
ному замыслу и плану действия сил и средств огневого поражения по 
нанесению ударов и ведению огня в целях снижения противодействия 
подразделений противника при выполнении войсками тактических за-
дач.  

При его осуществлении ВТО может применяться в таких формах 
как: огневой налет артиллерии, одиночный и групповой удары боевых 
вертолетов (самолетов) и ближний огневой бой [84] (1998).  

 

огневое сражение — составная часть общевойсковой или разве-
дывательно-огневой операции, представляющая собой совокупность 
массированных и сосредоточенных огневых ударов, систематических 
огневых действий и дальних огневых боев, объединенных общим за-
мыслом и проводимых с максимальным привлечением средств ВТО в 



                                         3. Военные (боевые) действия  291 

целях завоевания и удержания огневого превосходства над противни-
ком [84] (1998).  

 

огневые действия — организованное воздействие по объектам 
противника, проводимое по замыслам и планам командования обще-
войсковых соединений (частей и подразделений) в их зонах ответ-
ственности за разведку и поражение.  

Они представляют собой совокупность авиационных ударов (ар-
мейской и штурмовой авиации), огневых налетов артиллерии, огня 
орудий, танков, БМП и ПТС прямой наводкой и других сил и средств 
ближнего боя по функционирующим объектам противника в течение 
установленного периода времени [258] (2003).  

 

дальний огневой удар (ДОУ) — осуществляемое по единому 
плану кратковременное, мощное огневое воздействие по выдвигаю-
щейся группировке противника (по районам ее сосредоточения) на 
маршрутах выдвижения и развертывания силами артиллерии, ВВС, 
общевойсковых, инженерных и других родов войск в целях нанесения 
ущерба, задержки (блокирования или дезорганизации) его подразделе-
ний и частей на дальних подступах к обороне, срыва их организован-
ного ввода в сражение [79] (2000).  

 

методы огневого поражения противника — в числе методов 
перспективными являются: зонально-объектовый, структурный, барь-
ерно-огневой, огневое блокирование, огневое прочесывание, устрой-
ство огневого коридора, огневое окаймление.  

Сущность зонально-объектового метода заключается в макси-
мальной децентрализации управления артиллерией в тактическом 
звене, предоставлении широких прав и возможностей общевойсковому 
командиру (от командира роты и выше) в организации огневого пора-
жения. Принцип здесь должен быть заложен такой — «обнаружил — 
уничтожил».  

Структурный метод поражения состоит в выборочном пораже-
нии тех объектов, которые существенно обеспечивают подрыв боевой 
устойчивости группировки противника.  

Барьерно-огневой метод применяется для создания огневого 
рубежа на путях возможного продвижения противника.  

Огневое блокирование применяется в целях изоляции отсечен-
ной или обойденной группировки противника в определенном районе 
и исключения ее маневра.  
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Огневое прочесывание проводится по определенным участкам 
местности в целях уничтожения высадившихся тактических и аэромо-
бильных десантов и диверсионно-разведывательных групп противни-
ка.  

Огневой коридор создается вдоль определенного маршрута про-
движения подразделений.  

Огневое окаймление проводится для ограждения подразделений 
от налета аэромобильных, тактических, воздушных десантов, диверси-
онно-разведывательных групп противника на пункты управления, ты-
ловые объекты и другие важные объекты.  

В основу огневого поражения в операции, по нашему мнению, 
целесообразно положить метод дальнего воздействия на противника 
в сочетании с ближним огневым боем, а также метод комбиниро-
ванного поражения объектов (целей) средствами различных родов 
войск и видов ВС (удары РВиА, авиации в комплексе с радиоэлек-
тронным блокированием, применением минно-взрывных заграждений 
и огнеметов) [48] (2005).  

 

дезорганизация группового объекта — нанесение групповому 
объекту такого ущерба и (или) создании таких условий, при которых 
он временно утрачивает способность выполнять боевую задачу (функ-
ционировать по предназначению) в полном составе или со штатной ин-
тенсивностью вследствие нарушения управления отдельными подраз-
делениями или утраты ими способности к маневру.  

Дезорганизацию не применяют к огневым средствам, так как если 
подразделение подверглось огневому воздействию противника, то в 
принципе безразлично, ведется ли огонь шестью или четырьмя сохра-
нившимися орудиями. Ее рекомендуют применять для нарушения ра-
боты пунктов управления, органов тыла или с целью затруднить дви-
жение противника по определенному маршруту. К ней прибегают, 
когда для уничтожения или подавления объекта не хватает сил или 
средств [242] (2002).  

 

потенциал (от лат. potentia — сила) — средства, запасы, источ-
ники, возможности, которые имеются в наличии и могут быть исполь-
зованы для достижения определенных целей, решения каких-либо за-
дач...117 [16] (2015).  
                                           

117 Военно-энциклопедический словарь. М.: Воениздат, 1984. 
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боевой потенциал — способность войск (сил, группировок, объ-
единений и т.п.) выполнять задачи в типовых условиях обстановки 
[103] (1996).  

 

боевой потенциал образца ВВТ — интегральный показатель, 
характеризующий максимальную совокупность выполняемых образ-
цом заданий по целевому предназначению при реализации предельных 
ТТХ за характерное время функционирования в осредненных (типо-
вых) расчетных условиях [16, 34] (2010, 2015).  

 

боевые потенциалы средств ВВТ — количественные обобщен-
ные показатели сравнительного влияния этих средств на ход и исход 
боевых действий, определяемые прежде всего для проведения расчетов 
количественно-качественного соотношения сил и средств сторон.  

При этом в понятие «соотношение сил и средств» вкладывается 
следующий смысл: это совокупность показателей отношения суммар-
ного количества средств вооружения определенного типа одной сторо-
ны к количеству соответствующих средств другой стороны [221] 
(2005).  

 

боевой потенциал формирования — интегральный показатель, 
характеризующий объем заданий, который может выполнить форми-
рование по целевому предназначению в расчетных условиях при нор-
мативных уровнях возможностей систем управления, тылового обес-
печения и подготовки личного состава [34] (2010).  

 

боевой потенциал группировки войск — интегральный показа-
тель, характеризующий совокупность потенциалов разнородных сил и 
средств, входящих в состав группировки, выраженный в единых бое-
вых единицах измерения [34] (2010).  

 

коэффициент боевого потенциала — отношение количествен-
ной меры боевого потенциала исследуемого образца ВВТ к значению 
боевого потенциала образца, условно принятого за эталон [34] (2010).  

 

реализуемый боевой потенциал формирования — потенциал 
формирования, определяемый в конкретных, отличающихся от расчет-
ных условиях боевых действий с учетом реальных возможностей си-
стем управления, боевого и тылового обеспечения, а также уровня под-
готовки личного состава [34] (2010).  
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боевые возможности1 — количественные и качественные пока-
затели, характеризующие способность подразделений, частей (кораб-
лей), соединений и объединений по выполнению определенных боевых 
задач за установленное время в конкретной обстановке118.  

Они зависят от организационной структуры войск, степени осна-
щенности, качества и эффективности вооружения и военной техники, 
искусства командного состава, укомплектованности личным составом, 
его выучки, морально-психологических и боевых качеств, обеспечен-
ности материально-техническими средствами и др. [132] (2003).  

 

боевые возможности2 — способность войск (сил, группировок, 
объединений и т.п.) выполнять задачи в реальных условиях обстановки 
[103] (1996).  

3.4.1. Огневое поражение противника в операции 
оперативно-стратегического объединения 

огневое поражение противника в операции оперативно-
стратегического объединения — согласованное воздействие на груп-
пировки войск (сил) и объекты противника силами и средствами огне-
вого поражения видов, родов войск, специальных войск с применением 
обычных боеприпасов и нанесении им ущерба с заданной командую-
щим объединением степенью поражения.  

Содержание огневого поражения противника (ОПП) в операции 
оперативно-стратегического объединения составят: удары авиации (в 
том числе армейской), ракетных войск, сил и средств огневого пора-
жения ВМФ; огонь артиллерии, мотострелковых, танковых, воздушно-
десантных и огнеметных соединений, частей и подразделений; приме-
нение минно-взрывных (минных) заграждений авиацией, силами фло-
та, артиллерией, частями и подразделениями инженерных войск и дру-
гими войсками в сочетании с действиями сил и средств разведки, РЭБ 
и других видов обеспечения. Следует отметить, что повышение удар-
ных возможностей флотов по поражению наземных объектов должно 
привести к увеличению вклада объединений ВМФ в решение задач 
ОПП в операции.  

Для осуществления ОПП в операции оперативно-стратегического 
объединения в соответствии с избранным командующим способом 

                                           
118 Военный энциклопедический словарь. М.: Воениздат, 1984. С. 89. 
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(порядком) создается система огневого поражения, которая может 
включать: подготовленные удары ракетных войск, реактивной артил-
лерии, авиации, применяемых по плану командования оперативно-
стратегического объединения, а также систему огневого поражения 
оперативных (оперативно-тактических) объединений первого эшелона.  

Структурно ОПП следует подразделять на общее и непосред-
ственное [102] (2007).  

 

общее огневое поражение противника2 — огневое воздействие 
назначенных соединений и частей ракетных войск, артиллерии, авиа-
ции, специальных войск объединения по группировкам войск и наибо-
лее важным объектам противника в интересах выполнения оператив-
ных задач и достижения цели операции в целом.  

В зависимости от избранного порядка поражения группировок 
противника силы и средства огневого поражения могут применяться в 
различных формах, которые определяются и планируются в соответ-
ствии с возможным объемом одновременно решаемых огневых задач, а 
также выделенной частью сил и средств огневого поражения. В опера-
ции оперативно-стратегического объединения основными формами 
общего огневого поражения противника могут быть: массированный 
огневой удар, сосредоточенный огневой удар и систематическое огне-
вое воздействие [102] (2007).  

 

массированный огневой удар (МОУ) — основная форма обще-
го огневого поражения, представляющая собой совокупность подго-
товленных и проводимых по единому замыслу и плану массированных 
ракетных и массированных авиационных ударов, огневых налетов ар-
тиллерии большей частью сил и средств огневого поражения объеди-
нения (в операции на приморском направлении — и флота) в сочета-
нии с применением средств дистанционного минирования, массиро-
ванным применением средств радиоэлектронного поражения в интере-
сах успешного проведения операции в целом или выполнения важной 
оперативной задачи, наносимых в короткие сроки в установленной по-
следовательности.  

Первый МОУ в операции оперативно-стратегической группиров-
ки войск (сил) наносится по решению командующего региональными 
войсками по главной группировке войск противника и должен упре-
ждать огневые удары противника, а в случае отсутствия такой возмож-
ности — носить ответно-встречный или ответный характер. Он должен 
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начинаться с поражения наиболее опасных и важных, заранее разве-
данных объектов противника [102] (2007).  

 

сосредоточенный огневой удар (СОУ) — совокупность подго-
товленных и проводимых по единому замыслу и плану групповых ра-
кетных и авиационных ударов, огневых налетов артиллерии установ-
ленной частью сил и средств армии, огневых ударов сил и средств 
флота (в операции на приморском направлении) в сочетании с приме-
нением средств дистанционного минирования и радиоэлектронного 
поражения [102] (2007).  

 

систематическое огневое воздействие (СОВ) — осуществляется 
по выявленным в своей зоне ответственности за разведку и поражение 
объектам противника назначенной частью сил и средств огневого по-
ражения. В ходе систематического огневого воздействия наносятся 
групповые и одиночные авиационные и ракетные удары, а привлекае-
мая артиллерия применяет различные виды огня и осуществляет ди-
станционное минирование местности во взаимодействии с авиацией 
[102] (2007).  

 

непосредственное огневое поражение противника2 — огневое 
воздействие артиллерии и других огневых средств общевойсковых со-
единений и частей первого эшелона, поддерживающей авиации, частей 
и подразделений специальных войск, а на приморском направлении и 
сил флота по войскам первого эшелона противника в интересах 
успешного выполнения боевых задач [102] (2007).  

3.4.2. Огневое поражение противника в операциях 
коалиционных группировок войск 

массированный огневой удар коалиционной группировки 
войск (оперативно-стратегического объединения) — совокупность 
массированных ракетных, артиллерийских ударов, массированного 
авиационного удара, огневых ударов сил и средств флота (в операции 
на приморском направлении), а также действий сил и средств опера-
тивного обеспечения. Он может быть также составной частью воздуш-
ной операции коалиционной группировки войск, а при отсутствии воз-
можности применения авиации будет представлять собой массирован-
ный ракетно-артиллерийский удар [258] (2003).  
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сосредоточенный огневой удар коалиционной группировки 
войск (оперативно-стратегического, оперативного, оперативно-
тактического объединения) — совокупность одного-двух групповых 
ударов одного или нескольких ракетных и (или) реактивных артилле-
рийских соединений, одного-двух огневых налетов артиллерии не-
скольких общевойсковых соединений и артиллерийских частей опера-
тивного (оперативно-тактического) объединения, группового удара 
авиационного соединения (части), ударов сил и средств огневого по-
ражения флота (в операции на приморском направлении) в сочетании с 
применением других видов воздействия [258] (2003).  

 

систематические огневые действия коалиционной группи-
ровки войск (общевойскового оперативно-стратегического, опера-
тивного, оперативно-тактического объединения) — систематиче-
ское огневое воздействие по выявленным объектам противника частью 
сил и средств огневого поражения (нанесение групповых, а также оди-
ночных авиационных и ракетных ударов, ведение массированного и 
сосредоточенного огня артиллерии, дистанционное минирование мест-
ности). К систематическим огневым действиям целесообразно привле-
кать специально назначенные силы и средства огневого поражения 
объединений (соединений) в их зонах ответственности [258] (2003).  

3.4.3. Принципы применения высокоточного оружия 

принцип оперативной подчиненности и целесообразности — 
общий принцип, предписывающий применять ВТО объединений видов 
ВС, соединений и частей родов войск в соответствии с целями, задача-
ми, характером, формами и способами ведения боевых действий по 
единому замыслу и плану в интересах достижения общих целей в опе-
рации.  

Реализация этого принципа обеспечивается путем согласования 
всех вопросов применения ВТО между органами управления общевой-
скового объединения по их вертикальной и горизонтальной подчинен-
ности [84] (1998).  

 

принцип соответствия — общий принцип, предполагающий 
определение общего объема задач, решаемых в общевойсковой опера-
ции с применением ВТО, а также его распределение между объедине-
ниями видов ВС, соединениями и частями родов войск в строгом соот-
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ветствии с уровнем боеспособности каждого формирования, применя-
ющего ВТО, возможностями и целесообразными способами его при-
менения, местом расположения в полосе ведения боевых действий и 
временем готовности к боевому применению.  

При этом должны учитываться расположение, характер действий 
и уровень защищенности объектов противника, планируемых к пора-
жению [84] (1998).  

 

принцип целенаправленности задач — общий принцип, реко-
мендующий применять ВТО объединений видов ВС прежде всего для 
решения характерных для них задач.  

Этот принцип дополняет принцип соответствия, но распростра-
няется только на специализированные средства ВТО, предназначенные 
для поражения объектов противника конкретного типа. Для мно-
гофункциональных и полисферных средств и систем ВТО он заключа-
ется в первоочередном применении систем и средств ВТО для решения 
основных задач [84] (1998).  

 

принцип приоритетности — общий принцип, предписывающий 
планировать применение ВТО по объектам противника в строгом со-
ответствии со степенью их важности и значимости [84] (1998).  

 

принцип обезглавливания противника — общий принцип, 
развивающий принцип приоритетности и требует планировать перво-
очередное поражение таких объектов противника, которые являются 
либо «мозговым центром», либо «центром силы» его боевых систем, 
системы управления противника (особенно центры боевого управле-
ния, центры наведения и целераспределения, центры сбора и обработ-
ки информации, а также собственно ударные подсистемы) [84] (1998).  

 

принцип гарантированного поражения — общий принцип, ре-
комендующий осуществлять применение ВТО при получении инфор-
мации об объекте с гарантированной достоверностью [84] (1998).  

 

принцип индивидуальной последовательности — общий 
принцип, требующий назначения каждой группировке ВТО видов ВС 
строго определенных групп объектов поражения противника.  

Он отражает сложность совместного применения систем ВТО ви-
дов ВС РФ и родов войск, а также существенные структурные разли-
чия между ними [84] (1998).  
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принцип комплексного воздействия — общий принцип, пред-
писывающий комплексно применять системы и средства ВТО по глав-
ным группировкам войск (сил) противника в целях существенного 
снижения его общего боевого потенциала [84] (1998).  

 

принцип постоянной готовности — общий принцип, требую-
щий поддержания боеготовности ВТО на уровне, обеспечивающем его 
немедленное применение для решения плановых и внезапно возника-
ющих задач [84] (1998).  

 

принцип упреждающей интенсивности — общий принцип, ре-
комендующий применять ВТО в сроки, гарантирующие опережение 
противника и поддержание такой интенсивности его применения, ко-
торая позволяет наносить поражение важным объектам и основным 
группировкам противника, составляющим центры боевой (оператив-
ной) устойчивости, в короткие сроки [84] (1998).  

 

принцип сосредоточения основных усилий — общий принцип, 
предписывающий сосредоточивать воздействие ВТО на главном 
направлении ведения боевых действий оперативно-стратегического 
(оперативного) общевойскового объединения [84] (1998).  

 

принцип информационной первоочередности и непрерывно-
сти — общий принцип, требующий обязательной первоочередности и 
непрерывности получения системами ВТО разведывательной инфор-
мации от внешних источников в реальном масштабе времени [84] 
(1998).  

 

принцип всесторонней безопасности — общий принцип, пред-
писывающий постоянно осуществлять физическую, информационно-
техническую и информационно-психологическую защиту ВТО и при-
меняющего его личного состава [84] (1998).  

 

зонально-районный принцип — частный принцип, требующий 
построения единой, постоянно действующей системы применения 
ВТО в конкретных зонах пространства, районах местности и реализа-
ции намеченных способов и приемов применения ВТО объединениями 
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видов ВС, соединениями и частями родов войск на определенных эта-
пах общевойсковой операции.  

На наш взгляд, целесообразно назначать три зоны применения 
ВТО: межвидового применения ВТО (силы и средства, непосредствен-
но подчиненные командующему войсками фронта); применения ВТО 
общевойсковыми и другими объединениями; применения ВТО соеди-
нениями и частями родов войск [84] (1998).  

 

принцип соответствия форм и способов совместного приме-
нения ВТО — частный принцип, требующий выделения в структуре 
огневого поражения противника двух основных взаимосвязанных эле-
ментов — общего и непосредственного огневого поражения.  

Анализ взглядов на их организацию и осуществление показывает, 
что ВТО видов ВС (родов войск) в первую очередь будет применяться 
в ходе общего огневого поражения [84] (1998).  

 

принцип централизованного планирования и децентрализо-
ванного применения ВТО — частный принцип, отражающий устой-
чивую тенденцию усложнения условий совместного использования 
высокоточных средств поражения по мере дальнейшего совершенство-
вания технологий ведения вооруженной борьбы.  

Успешное выполнение задач высокоточными средствами пора-
жения в ходе общевойсковых операций возможно только при установ-
лении оптимального сочетания централизации и децентрализации 
управления войсками при организации и осуществлении огневого по-
ражения противника, поскольку повышение динамичности боевых 
действий, сокращение сроков их подготовки диктуют необходимость 
предоставления нижестоящим инстанциям большей самостоятельности 
в выборе порядка, форм и способов применения ВТО [84] (1998).  

 

принцип непрерывности применения ВТО — частный прин-
цип, сущность которого заключается в поддержании сил и средств 
ВТО в постоянной готовности к применению для решения наиболее 
важных, внезапно возникающих задач вне зависимости от времени су-
ток и погодных условий.  

Этот принцип тесно связан с предыдущими тремя и не противо-
речит им [84] (1998).  
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3.4.4. Оценка эффективности поражения 
противника 

поражение объекта — нанесение ущерба объекту, при котором 
он прекращает свое функционирование на определенное время119 [151] 
(2015).  

 

ущерб2 — результат воздействия средств поражения на объект, 
лишающий его возможности полностью или частично выполнять по-
ставленные перед ним задачи [151] (2015).  

 

критически важный объект1 — ключевой объект инфраструк-
туры, группировки войск (сил), уничтожение (подавление) которого 
приведет к гарантированному снижению боевых возможностей про-
тивника и заставит его отказаться от достижения целей проводимой 
операции (ведения боевых действий) [151] (2015).  

 

критически важный объект2 (КВО) — 1) ключевой элемент 
критической инфраструктуры, группировки войск (сил), поражение ко-
торого существенно снизит военный и военно-экономический потен-
циал государства, боевой потенциал группировки войск.  

Применение термина «ключевой элемент» в определении некор-
ректно, так как эти термины одного порядка и взаимозаменяемы. Кро-
ме этого, вряд ли поражение одного объекта может привести к «суще-
ственному снижению» военного и военно-экономического потенциала 
государства, боевого потенциала группировки войск. Главное же за-
ключается в том, что слово «существенно», фигурирующее в опреде-
лении, не несет никакой смысловой нагрузки, кроме нагрузки эмоцио-
нальной;  

2) элемент критической совокупности объектов системы.  
Предлагаемое нами определение предполагает, что объект рас-

сматривается в качестве элемента некоторой системы, формулируется 
с применением понятия критической совокупности объектов [229] 
(2016).  

 

                                           
119 Методика оперативно-тактических (тактических) расчетов при планировании 

огневого поражения РВиА в операции (бою). 
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критически важный объект3 (КВО) — элемент, выход из строя 
которого имеет для функционирования сложной системы катастрофи-
ческие последствия [211] (2013).  

 

критически важный объект на оперативно-тактическом 
уровне — объект, после поражения которого противник вероятнее 
всего откажется от ведения боевых действий или создадутся такие 
условия, при которых ведение боевых действий для противника станет 
невозможным [151] (2015).  

 

критическая компонента системы — такая компонента систе-
мы, которая при повреждении делает систему уязвимой, вызывая зна-
чительные негативные последствия.  

Недостаток определения тот же самый, что и для определения 
критически важного объекта [229] (2016).  

 

критическая совокупность — минимальная совокупность объ-
ектов системы, совместный выход из строя (поражение) которых пере-
водит ее в критическое состояние с последующей утратой (в быстром 
масштабе времени) основных системных свойств: целостности, управ-
ляемости, функционирования (способности выполнения функциональ-
ной задачи) [229] (2016).  

3.5. Защита войск 

защита войск2 — ее цель заключается в поддержании их боеспо-
собности в течение всего времени выполнения боевой задачи.  

Основными задачами защиты войск в бою являются: исключение 
внезапности массированных ядерных, огневых и других ударов про-
тивника и воздействия опасных факторов; снижение эффективности 
ударов и опасных факторов; выявление последствий воздействия на 
войска оружия противника и опасных факторов; ликвидация послед-
ствий ударов противника и воздействия опасных факторов [47] (2002—
2003).  

 

защита войск3 — направлена на ослабление воздействия средств 
поражения (обычного, ядерного, химического, биологического, зажи-
гательного, высокоточного и других видов оружия), опасных факторов 
техногенного, радиоэлектронного, информационного, психологическо-
го, экологического и иного характера в целях сохранения боеспособно-
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сти подразделений и создания условий для выполнения поставленных 
задач.  

Основными задачами защиты войск в бою являются: исключение 
нанесения ударов и ведения огня по своим войскам; исключение вне-
запности нанесения противником массированных ударов и воздействия 
опасных факторов; снижение эффективности ударов противника сред-
ствами поражения и ослабление воздействия опасных факторов; выяв-
ление и ликвидация последствий ударов противника и опасных факто-
ров; снижение и ликвидация последствий негативного информацион-
но-психологического воздействия противника; своевременное восста-
новление боеспособности подразделений.  

Своевременное восстановление боеспособности подразделений 
включает: восстановление нарушенного управления; выявление потерь 
и уточнение задач подразделениям, сохранившим боеспособность; вы-
вод в безопасные районы подразделений, утративших боеспособность; 
пополнение подразделений личным составом, вооружением, военной 
техникой и другими материальными средствами; восстановление мо-
рально-психологического состояния личного состава. В первую оче-
редь восстанавливается боеспособность подразделений, продолжаю-
щих выполнение боевой задачи [172] (2002).  

 

защита войск в операции (бою) — целью ее является сохране-
ние боеспособности соединений и частей, обеспечение безопасности 
их жизнедеятельности и создание условий, при которых они могут ста-
бильно выполнять свои функции в течение времени, определенного на 
выполнение боевой задачи.  

Она достигается ослаблением воздействия средств поражения и 
опасных факторов, повышением устойчивости и живучести войск, а 
также сохранением благоприятных условий, созданных для выполне-
ния поставленных задач в течение всей операции (боя) [95] (2003).  

 

вооруженная борьба8 — не только совокупность военных дей-
ствий, но и происходящее в пространстве и во времени противоборство 
сторон, заключающееся в поражении противника, защите своих войск, 
обеспечении боевых действий и управлении вооруженной борьбой.  

В ходе боевых действий противник будет стремиться применить 
различные виды воздействия (огневое, силовое, радиоэлектронное, 
информационное, психологическое, лучевое, токсическое, экологиче-
ское и т.д.), которые осуществляются, как правило, комплексно, то и 
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система защиты должна предусматривать соответствующие виды про-
тиводействия (рис.) [95] (2003).  

 

 
Некоторые разновидности противоборства, формирующие содержание 

системы всесторонней защиты войск 

 

система защиты войск — совокупность функционально связан-
ных сил, средств и способов защиты, специализированных защитных 
систем, формирований и заграждений, а также защитных свойств и 
возможностей военной техники, сооружений и окружающей среды, 
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применяемых комплексно и согласованно по единому плану [95] 
(2003).  

3.6. Взаимодействие войск (сил) 

взаимодействие2 — согласованные по задачам (объектам), 
направлениям, рубежам (районам) и времени действия подразделений, 
частей, соединений и объединений разных видов вооруженных сил, 
родов войск и сил флота и специальных войск в интересах достижения 
общей цели боя и операции120.  

Не отрицая частной правильности данного определения, все же 
отметим, что оно не конкретизирует ответственности за «согласова-
ние» и совершенно не раскрывает механизма взаимодействия.  

По нашему мнению, взаимодействие — постоянная деятель-
ность командования всех уровней, направленная на установление раз-
личного рода подчиненности и связей между объединениями, соедине-
ниями, частями и подразделениями для организации их согласованных 
действий по задачам (объектам), направлениям, рубежам (районам) и 
времени в интересах достижения общей цели операции (боя).  

Таким образом, командующий (командир) постоянно осуществ-
ляет управляющее воздействие путем создания и поддержания различ-
ного рода подчиненности (прямой, оперативной, придания, поддержки, 
переподчинения) [144] (2003).  

 

взаимодействие войск — 1) взаимная поддержка войск (сил);  
2) деятельность органов военного управления, не находящихся 

между собой в отношениях подчиненности, но выполняющих задачи 
совместно, по упорядочению и согласованию своих действий в интере-
сах выполнения общих задач [236] (2007).  

 

стратегическое взаимодействие — взаимное влияние действий 
объединений, входящих в стратегическую группировку, друг на друга 
или результатов их действий на конечный результат операции (боевых 
действий).  

Цель стратегического взаимодействия состоит в эффективном 
выполнении войсками и силами задач в стратегических действиях 
(операции) с использованием их оперативных и боевых возможностей.  

                                           
120 СВЭ. Т. 2. М., 1976. С. 123. 
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Организация стратегического взаимодействия включает: опреде-
ление его основ, отражаемых в решении на операцию (боевые дей-
ствия); планирование взаимодействия; проведение мероприятий по со-
гласованию действий войск и сил в стратегических действиях (опера-
ции) и доведение их до взаимодействующих войск и сил; практиче-
скую отработку вопросов взаимодействия; поддержание взаимодей-
ствия путем систематического уточнения и доведения изменений войск 
и сил; принятие мер по восстановлению утраченного взаимодействия и 
другие мероприятия.  

Успех организации стратегического взаимодействия достигается: 
единым пониманием всеми должностными лицами различных звеньев 
управления взаимодействующих войск и сил целей и задач, опреде-
ленных Генеральным штабом ВС, роли и места группировки ВС на 
СН, группировок войск и сил на операционных направлениях и объ-
единений видов ВС; четким пониманием своих задач войсками и сила-
ми, входящими в состав группировки ВС на СН; непрерывным согла-
сованием способов решения этих задач; знанием должностными лица-
ми складывающейся обстановки и умелым использованием оператив-
ных и боевых возможностей своих и взаимодействующих войск и сил; 
систематическим обменом информацией; предвидением возможного 
хода военных действий и определением наиболее целесообразных спо-
собов применения имеющихся сил и средств в ходе стратегических 
действий (операции); своевременным принятием мер по восстановле-
нию утраченного взаимодействия [210] (2004).  

 

организация взаимодействия1 — работа командиров и штабов 
различных уровней, направленная на согласование усилий родов 
войск.  

К организации взаимодействия необходимо отнести следующие 
мероприятия подготовки боя: определение основных вопросов взаимо-
действия как элемента решения на бой; указания командира танкового 
(мотострелкового) соединения (части) по взаимодействию; организа-
цию взаимодействия на местности, макете местности или на картах 
[109] (1996).  

 

организация взаимодействия2 — комплекс целенаправленно 
проводимых мероприятий по подготовке подчиненных и взаимодей-
ствующих войск и сил флота к согласованным действиям при выпол-
нении поставленных задач [144] (2003).  
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организация взаимодействия войск — комплекс мероприятий, 
проводимых командующим (командиром), штабом и другими органа-
ми управления по согласованию усилий и действий войск (сил), не 
находящихся в отношениях подчиненности между собой, но совместно 
выполняющих определенные задачи в операции [236] (2007).  

 

планирование взаимодействия — деятельность командования и 
органов управления по детальному согласованию содержания и после-
довательности выполнения боевых задач всеми подчиненными и взаи-
модействующими войсками и силами флота.  

Построенная структура подчинения и взаимодействия, замысел 
применения войск (сил флота) представляют основы плана взаимодей-
ствия [144] (2003).  

 

обеспечение взаимодействия — комплекс мероприятий, вклю-
чающий определение основных средств связи, АСУ, распределение 
радиосетей и направлений связей; определение резервных средств свя-
зи и порядка ввода их в действие; назначение ответственных лиц за 
скрытое управление войсками по каждой частной задаче; проведение 
мероприятий по дооборудованию района проведения операции в инте-
ресах взаимодействия; определение оперативных групп, средств и вре-
мени их доставки на командные пункты взаимодействующих частей и 
подразделений; назначение ответственных лиц за поддержание взаи-
модействия на стыках войск и сил.  

Могут проводиться и другие мероприятия, при этом возможно 
составление отдельного плана по обеспечению взаимодействия [144] 
(2003).  

 

4. Управление войсками (силами) 

управление4 — деятельность ЛПР, направленная на поддержа-
ние такого хода боевых действий, который обеспечивает безусловное 
выполнение поставленной боевой задачи в условиях периодически из-
меняющейся оперативной обстановки в операции [13] (2016).  

 

управление войсками (силами) — 1) целенаправленная дея-
тельность командования (командующих, командиров, начальников), 
штабов и других органов военного управления по поддержанию посто-
янной боевой и мобилизационной готовности войск (сил), подготовке 
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их к операциям (боевым действиям) и руководству ими при выполне-
нии поставленных задач121;  

2) непрерывное воздействие командующих, штабов и других ор-
ганов управления на подчиненные войска, основанное на принципах 
военного искусства, с целью эффективной реализации потенциальных 
возможностей войск при выполнении поставленных задач [205] (2014).  

 

управление войсками1 — целенаправленная деятельность ко-
мандующих (командиров, начальников) штабов и других органов 
управления по руководству подчиненными войсками путем выработки 
и организации выполнения управляющих воздействий (решений), 
определяющих задачи подчиненным войскам, порядок и способы их 
выполнения, обеспечивающие наиболее эффективную реализацию по-
тенциальных возможностей войск для выполнения стоящих задач под-
готовки и ведения боевых действий122 [67] (2017).  

 

управление войсками2 — включает:  
— непрерывное добывание, обработку и анализ данных об обста-

новке;  
— уяснение задачи, оценку обстановки и принятие решения;  
— доведение задач до подчиненных командующих (командиров), 

органов управления и войск;  
— планирование операции и организацию взаимодействия;  
— непрерывное, всестороннее обеспечение войск, поддержание 

их в необходимой боевой и мобилизационной готовности, в высоком 
морально-психологическом состоянии;  

— организаторскую работу в войсках (силах) по контролю и ока-
занию помощи в выполнении всех мероприятий по подготовке боевых 
действий;  

— боевую подготовку войск с учетом предстоящих конкретных 
боевых задач;  

— управление войсками в ходе боевых действий [55] (2004).  
 

задача управления войсками — необходимая деятельность ор-
ганов управления по направлению действий войск на успешное дости-
жение какой-либо частной цели. Она предполагает осуществление в 
                                           

121 Военная энциклопедия: в 8 т. / председатель Главной редакционной комис-
сии С.Б. Иванов. М.: Воениздат, Т. 8. 2004. С. 191. 

122 Военный энциклопедический словарь РВСН. М.: Издательство «БРЭ», 1999. 
С. 548. 
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необходимые сроки всех функций управления в составе одного или не-
скольких циклов управления [67] (2017).  

 

управление операцией по поддержанию мира — процесс под-
готовки и управляющего воздействия на ситуацию в районе конфлик-
та, осуществляемый международными, государственными, военными и 
другими органами (организациями) в интересах достижения объявлен-
ных целей операции.  

Цель управления состоит в оптимальном (рациональном) исполь-
зовании всей совокупности методов и способов воздействия, возмож-
ностей сил и средств, участвующих в операции, для ее успешного про-
ведения [185] (1997).  

 

управление воинскими формированиями тактического звена 
— непрерывное воздействие командиров, штабов на подчиненные ча-
сти (подразделения), основанное на принципах общей тактики, с целью 
эффективной реализации их потенциальных возможностей при выпол-
нении поставленных задач.  

Органы управления при поддержании боевой и мобилизационной 
готовности, подготовке боя и управлении подчиненными частями 
(подразделениями) в ходе его выполняют ряд функций, составляющих 
содержание управления войсками. Управление частями (подразделе-
ниями) включает: непрерывное добывание, сбор, обработку, изучение, 
обобщение, анализ, оценку и отображение данных обстановки с учетом 
прогноза ее развития при подготовке боя, в ходе его ведения и после 
выполнения боевой задачи; принятие решения; доведение задач до 
подчиненных; планирование боя; организацию и поддержание взаимо-
действия; организацию и проведение мероприятий по видам обеспече-
ния; организацию управления; руководство подготовкой подчиненных 
частей (подразделений) к бою; организацию и осуществление контроля 
и помощи подчиненным частям (подразделениям); поддержание высо-
кого морально-психологического состояния подчиненных частей (под-
разделений) [205] (2014).  

 

управление артиллерией — непрерывное воздействии началь-
ника артиллерии соединения (части), командования и штаба артилле-
рийского соединения (части, группы) на подчиненные части (подраз-
деления), основанное на принципах тактики артиллерии, с целью эф-
фективной реализации их потенциальных возможностей частей (под-
разделений) при выполнении поставленных задач [205] (2014).  
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4.1. Теория управления 

централизация управления (ЦУ) — основной принцип управ-
ления.  

Цель централизации управления — обеспечение точного соответ-
ствия действий элементов (подсистем) организационной системы (ОС) 
ее функциональному предназначению. Это достигается таким построе-
нием системы управления, которое обеспечивает своевременное при-
нятие обоснованных решений в каждом из органов управления (ОУ) и 
доведение их до исполнителей, а также эффективный контроль и коор-
динацию действий подчиненных.  

Сущность централизации управления заключается в том, что 
каждый ОУ низшего звена подчиняется решениям вышестоящего ор-
гана управления по постановке ему боевых задач и частных целей.  

Следует различать ЦУ в широком смысле, когда вышестоящий 
ОУ своим решением только ставит задачи подчиненным и определяет 
порядок их взаимодействия для достижения главных целей системы, и 
ЦУ в узком смысле, когда вышестоящий ОУ принимает решения, 
определяющие конкретные действия подчиненных по выполнению по-
ставленных им задач, т.е. дает указания (распоряжения) типа «кому», 
«что», «где», «когда» сделать, а также «как» и «каким способом» дей-
ствовать.  

Анализ функционирования ОС в различных условиях показывает, 
что методы ЦУ и децентрализации управления (ДЦУ) находятся в диа-
лектическом единстве, различаясь «удельным весом» в зависимости от 
специфики решения конкретных задач. Баланс обоих методов достига-
ется при ЦУ в широком понимании. В этом случае ОУ подчиненного 
формирования принимает решения в конкретной обстановке в соответ-
ствии со своими задачами (функциональными обязанностями), лежа-
щими в основе организации системы управления (СУ).  

Степень централизации управления характеризуется соотноше-
нием централизации и децентрализации в принятии решений на каж-
дом уровне управления системы. Для каждой ОС она требует своего 
обоснования, поскольку зависит от предназначения, сложности, харак-
тера и условий функционирования компонентов рассматриваемой си-
стемы, уровня подготовки и опыта руководящих кадров, технического 
оснащения СУ и других факторов. Чем сложнее ОС по структуре и ха-
рактеру функционирования, тем труднее в теоретическом и практиче-
ском отношении найти оптимальное решение. При этом следует исхо-
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дить из того, что начальник только тогда должен указывать подчинен-
ным способ выполнения поставленных перед ними задач, когда это 
действительно повышает общую эффективность деятельности системы 
[234] (1999).  

 

децентрализация управления (ДЦУ) — ее целью является 
обеспечение наиболее эффективного решения частных задач, постав-
ленных перед каждым из компонентов организационной системы вы-
шестоящим органом управления, в конкретных условиях проведения 
операции (боевых действий).  

Сущность ДЦУ заключается в предоставлении руководителям 
конкретных формирований и их органам управления права самостоя-
тельно определять свои задачи и выбирать пути их решения, сообразу-
ясь с поставленными перед ними целями, т.е. действовать как бы неза-
висимо от вышестоящего органа управления организационной систе-
мы.  

Представляется целесообразным высказать некоторые замечания 
относительно часто употребляемого в теории и на практике выражения 
«децентрализованное управление». Из сути управления и его функций 
непосредственно вытекает, что децентрализованного управления как 
такового не бывает.  

Для повышения эффективности функционирования организаци-
онной системы необходимо найти рациональное сочетание двух мето-
дов управления — централизованного и децентрализованного, обеспе-
чив при этом, с одной стороны, усиление централизации управления 
отдельными подсистемами с точки зрения обязательных действий по 
достижению главных целей организационной системы, с другой — 
увеличение децентрализации управления за счет придания гибкости в 
принятии решений каждой из подсистем по достижению поставленных 
перед ними целей в зависимости от фактических условий их функцио-
нирования [234] (1999).  

 

процесс управления — совокупность решения управленческих 
задач по отдельным видам деятельности.  

Оценивать его эффективность можно как в целом, так и по каж-
дой из составляющих [62] (1999).  

 

эффективность2 — степень достижения цели управления по от-
ношению к затратам на ее достижение, выражаемая либо дробью с 
единицей в числителе, либо в процентах [81] (2016).  
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эффективность управления — степень достижения объектом 
управления требуемого состояния при условии, что исполнители в со-
ответствии со своими возможностями выполняют все пункты решения, 
но строго в пределах своей компетенции.  

Такой подход позволяет оценивать работу именно органа управ-
ления соединения (воинской части, подразделения) по достижению це-
ли деятельности [62] (1999).  

 

устойчивость управления1 — способность ЛПР своевременно 
вырабатывать управляющие воздействия в условиях естественных по-
мех и целенаправленного противодействия противника [13] (2016).  

 

устойчивость управления2 — способность системы управления 
сохранять требуемый уровень функционирования в условиях воздей-
ствия различных неблагоприятных факторов [54] (2014).  

 

превосходство в управлении — явное преимущество одной из 
противоборствующих сторон в оперативности и качестве генерируе-
мых управляющих воздействий в ходе операции (боя), направленных 
на создание оперативной обстановки, обеспечивающей безусловное 
выполнение поставленной боевой задачи [13] (2016).  

 

обоснованные решение — решение, в котором максимально 
учтены внутренние и внешние факторы, влияющие на повседневную 
деятельность войск, рассмотрено несколько вариантов действий и 
обоснованы затраты сил и средств, необходимые для его выполнения 
[62] (1999).  

 

своевременное решение — решение, при котором общее время 
выполнения задачи с учетом времени доведения решения до исполни-
телей, а также подготовки сил и средств не превысит установленного 
срока [62] (1999).  

4.2. Организация управление войсками (силами) 

организация управления — деятельность командования и шта-
бов, направленная на обеспечение эффективного и качественного вы-
полнения функций управления при подготовке и в ходе операции (боя) 
[205] (2014).  
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организация военного управления — осуществление подготов-
ки системы военного управления и ее элементов к выполнению при-
сущих им задач в конкретных условиях обстановки [93] (1996).  

 

организация управления войсками (силами) — 1) заключается 
в определении основных задач управления; создании системы управ-
ления (определение состава, мест и времени развертывания и работы 
командно-наблюдательного пункта и средств управления), а также в 
определении и осуществлении мер по обеспечению ее живучести, 
устойчивости и бесперебойной работы123.  

2) целенаправленная деятельность командования, штабов и дру-
гих органов управления по созданию соответствующей системы 
управления и обеспечению устойчивой, непрерывной, оперативной и 
скрытной ее работы при подготовке и в ходе операции (боя).  

По своему содержанию организация управления войсками вклю-
чает комплекс мероприятий, основными из которых являются: опреде-
ление задач и порядка работы органов управления при подготовке опе-
рации (боя); организация пунктов управления; организация связи; ор-
ганизация автоматизированного управления (при наличии АСУВ); ор-
ганизация мероприятий по обеспечению устойчивого, непрерывного и 
скрытного функционирования системы управления; организация скры-
того управления войсками; организация комендантской службы. За-
вершается организация управления развертыванием системы управле-
ния для боевой работы [205] (2014).  

 

организация — включает:  
1. Получение задачи (или ее определение).  
2. Уяснение задачи (с ориентированием заместителей, начальни-

ков служб и согласования полученной или определенной командиром 
задачи со своими старшими начальниками по службам в вышестоящем 
ОВУ).  

3. Оценку обстановки (с привлечением к работе заместителей, 
начальников служб, согласовавших все свои вопросы по службам в 
вышестоящем органе военного управления).  

4. Выработку решения (с привлечением к работе заместителей, 
начальников служб, согласовавших все свои вопросы по службам в 
вышестоящем ОВУ и выработавших целесообразные предложения) и 
его утверждение.  
                                           

123 Боевой устав Сухопутных войск. Часть 2. Батальон, рота. 2013. Ст. 27. 
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5. Проведение рекогносцировки района или места, где будет вы-
полняться задача, работа, мероприятие.  

6. Постановку задач подчиненным по подготовке и выполнению 
задачи, работы, мероприятия.  

7. Планирование выполнения задачи, работы, мероприятий.  
8. Организацию взаимодействия и всестороннего обеспечения.  
9. Организацию управления (контроля и оказания помощи под-

чиненным с обратной связью на оценку обстановки для корректировки 
(уточнения) ранее принятого решения).  

10. Оценку полноты и качества выполненной задачи [113] (2014).  
 

метод военного управления — совокупность способов и прие-
мов его осуществления [93] (1996).  

 

организация управления операцией по поддержанию мира — 
выполнение комплекса мероприятий, включающих определение задач 
органам управления, создание системы управления войсками (силами 
и средствами) и обеспечение ее устойчивого и непрерывного функцио-
нирования в целях подготовки и проведения операции [185] (1997).  

 

подготовка операции (боя) — комплекс мероприятий, проводи-
мых командирами и штабами, а также войсками (силами) по организа-
ции и всестороннему обеспечению операции (боя).  

Организация операции (боя) включает: принятие решения; поста-
новку задач войскам; планирование операции (боя); организацию огне-
вого (ядерного) поражения противника; организацию управления, вза-
имодействия и всестороннего обеспечения124 [113] (2014).  

 

организация боя — включает: принятие решения; постановку 
задач воинским частям (подразделениям, элементам боевого порядка); 
проведение рекогносцировки; планирование действий; организацию 
взаимодействия, огневого поражения противника, всестороннего обес-
печения и управления125 [113] (2014).  

 

непосредственное руководство подчиненными на поле боя — 
командно-волевое воздействие в складывающейся тактической и бое-
вой обстановке, которое командир оказывает на подчиненные подраз-

                                           
124 Военный энциклопедический словарь. М.: 2007. С. 550. 
125 Боевой устав по подготовке и ведению общевойскового боя. Часть 2. Баталь-

он, рота. 
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деления (личный состав) с целью согласовать усилия и направить их на 
наиболее целесообразное применение имеющихся боевых возможно-
стей и успешное выполнение боевой задачи [9] (2011).  

 

организация боевой подготовки — деятельность главнокоман-
дующих (командующих, командиров, начальников), органов управле-
ния (штабов) по планированию мероприятий боевой подготовки, по-
становке (доведению) задач подчиненным войскам (силам), согласова-
нию спланированных мероприятий и их всестороннему обеспечению.  

Организация боевой подготовки включает: планирование меро-
приятий боевой подготовки; постановку (доведение) задач подчинен-
ным войскам (силам), согласование спланированных мероприятий и их 
всестороннего обеспечения126 [113] (2014).  

 

руководство боевой подготовкой — деятельность главнокоман-
дующих (командующих, командиров, начальников), органов управле-
ния (штабов) по контролю выполнения мероприятий боевой подготов-
ки в подчиненных войсках (силах), их регулированию (оказанию по-
мощи подчиненным), учету результатов боевой подготовки и пред-
ставлению отчетности, обобщению опыта боевой подготовки и дове-
дению его до войск (сил)125 [113] (2014).  

 

организация службы войск — непрерывная управленческая де-
ятельность командира, включающая: уяснение задач службы войск; 
оценку обстановки и принятие решения на ее организацию и совер-
шенствование; доведение задач до подчиненных и планирование, под-
готовку подчиненных и всестороннее обеспечение выполнения задач; 
контроль организации службы войск и оказание помощи; анализ со-
стояния службы войск и подведение итогов127 [113] (2014).  

4.2.1. Требования к управлению войсками (силами) 

оперативно-стратегические требования — совокупность пока-
зателей, определяющих возможности группировок войск по выполне-
нию боевых задач в заданных условиях [122] (2016).  

 

                                           
126 Наставление по боевой подготовке ВС РФ. 2013 г. 
127 Методические рекомендации по организации и выполнению мероприятий 

повседневной деятельности в воинской части. Служба войск и обеспечение безопас-
ности военной службы. 
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оперативно-тактические требования (ОпТТ) — совокупность 
показателей, определяющих необходимую степень выполнения задач 
формированиями, оснащенными системами вооружения, сбалансиро-
ванными по выполняемым функциям [122] (2016).  

4.2.2. Группировки войск 

группировка войск — развернутые (расположенные) на ТВД 
(стратегическом, операционном направлении или в каком-нибудь рай-
оне) в соответствии с замыслом предстоящих действий объединения, 
соединения и части различных видов ВС, родов войск, специальных 
войск, а также тыла, предназначенные для выполнения боевых задач в 
операциях (боевых действиях)128 [239] (1997).  

 

группировка войск (сил) — воинские формирования однород-
ного или разнородного состава от части (соединения) до объединения 
включительно.  

Группировки можно классифицировать по видам ВС, родам 
войск, предназначению, масштабу [208] (2002).  

 

объединенная оперативная группировка войск — временное 
нештатное воинское формирование на правах объединения, предназна-
ченное для выполнения оперативных задач в военных конфликтах 
ограниченного масштаба посредством проведения общевойсковых, 
совместных, самостоятельных или специальных операций.  

Она создается решением высшего военно-политического руко-
водства и может включать объединения, соединения и части различ-
ных видов Вооруженных Сил, родов войск и специальных войск, а 
также силы и средства других министерств и ведомств РФ, объединен-
ные единой системой управления и общими целями действий [239] 
(1997).  

 

опасность группировки войск (сил), объекта, боевого сред-
ства противника — их способность нанести в определенный момент 
(промежуток) времени ущерб войскам (силам) и объектам противосто-
ящей стороны.  

Основными факторами, определяющими степень опасности 
группировки войск (сил) противника, являются: состояние, количе-

                                           
128 Военная Энциклопедия. Т. 2. М.: Воениздат, 1995. С.524. 



                                       4. Управление войсками (силами)  317 

ственный и качественный состав боевых средств группировки войск 
(сил), уровень морально-психологической и профессиональной подго-
товки личного состава (при этом учитываются противодействие про-
тивника, рельеф и ландшафт местности, время года, метеорологиче-
ские условия и др.); эффективность функционирования систем управ-
ления и обеспечения группировки войск (сил); пространственное по-
ложение группировки войск (сил) и нормативные показатели располо-
жения ее боевых средств; состояние объектов инфраструктуры и до-
рожной сети на направлениях перемещения группировки войск (сил) и 
возможности средств обеспечения ее мобильности.  

Различаются потенциальные и реальные степени опасности груп-
пировок войск (сил) противника. На этапе оценки обстановки потенци-
альная степень опасности каждой группировки войск (сил) и боевых 
средств выражается их потенциальными возможностями по пораже-
нию объектов противостоящей стороны, а реальная — возможностями 
той части сил и средств, которые могут быть привлечены для непо-
средственного участия в боевых действиях в рассматриваемый момент 
времени [208] (2002).  

 

боевая мощь — состояние и способность сил и средств группи-
ровки войск выполнять боевые задачи.  

Она слагается из боевых потенциалов боевых средств в ее составе 
и имеет двойственную природу. С одной стороны, ее материальную 
основу составляют вооружение и боевая техника, их количественные и 
качественные характеристики, с другой — она в значительной мере 
определяется боевой готовностью, эффективностью функционирова-
ния систем управления и обеспечения, а также морально-психологи-
ческим состоянием личного состава, уровнем его подготовки, ибо 
только люди реализуют боевые возможности любого формирования 
[208] (2002).  

 

управление межвидовой группировкой войск (сил) в интере-
сах комплексной борьбы с противником — можно выделить четыре 
основных подхода к определению сущности и содержания этого поня-
тия.  

Первый. «Классическое» определение трактует управление как 
целенаправленную деятельность различных органов управления меж-
видовой группировкой войск (сил) по поддержанию постоянной бое-
вой готовности управляемых сил и средств, подготовке их к боевому 
применению, а также руководству ими при выполнении поставленных 
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боевых задач. Приведенному определению присущи все признаки 
управления как процесса социального, реализуемого человеком и 
направленного на человека. В таком процессе человек выступает как в 
качестве объекта, так и в качестве субъекта управления.  

Второй. Определение, трактующее управление с точки зрения 
степени заблаговременности реализации информационно-управленчес-
ких функций относительно мероприятий целевого процесса. С этой 
точки зрения управление принято рассматривать как совокупность 
двух взаимосвязанных процессов: планирования и оперативного 
управления.  

При этом прерогативой планирования, как правило, являются: 
уяснение боевой задачи; оценка обстановки; многовариантная разра-
ботка замысла; утверждение замысла у старшего начальника; согласо-
вание замысла действий с замыслами взаимодействующих сил и 
средств; согласование замыслов подчиненных; представление замысла 
в виде плана предстоящих боевых действий; формирование боевых до-
кументов.  

В свою очередь, оперативное управление обеспечивает реализа-
цию таких информационно-управленческих функций, как: оценка те-
кущей обстановки; вскрытие замысла противника на основе анализа 
его реальных действий; оценка степени соответствия текущей обста-
новки типовой, предусмотренной в реализуемом варианте плана бое-
вых действий; корректировка задач подчиненных в соответствии с 
условиями складывающейся обстановки; краткосрочное прогнозиро-
вание дальнейших действий противника и своих войск (сил); общая 
оценка соответствия реализуемого плана условиям текущей обстанов-
ки и выводам краткосрочного прогнозирования развития обстановки.  

Третий. Определение, трактующее управление как комплекс из 
двух самостоятельных областей управления: управления войсками (си-
лами) и управления оружием. К области управления войсками при та-
ком подходе относят вопросы планирования боевых действий войск, а 
к области управления оружием — собственно вопросы управления ак-
тивными средствами комплексной борьбы с противником.  

Четвертый. Трактовка управления с позиций специфики прио-
ритетного решения управленческих задач на различных этапах процес-
са подготовки и ведения боевых действий характеризуется декомпози-
цией единого процесса управления на следующие компоненты: плани-
рование; управление боевыми действиями сил и средств комплексной 
борьбы с противником; управление боевыми действиями в условиях 
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непосредственного противоборства с противником. При этом к раз-
личным областям относят:  

к области планирования — разработку плана предстоящих дей-
ствий, управление процессами разведки, маневра, управления огнем 
(воздействием) дежурных средств;  

к области управления боевыми действиями — управление пере-
мещением сил и средств, осуществление взаимодействия, управление 
всесторонним обеспечением, процессом ведения разведки, огнем де-
журных средств, поддержанием систем разведки и огня, процессом 
восстановления боеспособности, среднесрочное и краткосрочное пла-
нирование;  

к области управления боевыми действиями в условиях непосред-
ственного противоборства с противником — управление огнем, 
направленное на поражение объектов противостоящей группировки 
противника во всех геосферах противоборства (на земле, в воздухе, на 
море), опосредованная защита от поражения (подавления) своих войск 
и объектов [227] (2017).  

4.2.3. Дезорганизация управления войсками и 
оружием противника 

дезорганизация управления — процесс, направленный на 
нарушение функционирования системы управления или ее элементов, 
приводящий, собственно, к состоянию дезорганизации управления, не 
позволяющее эффективно выполнить войсками поставленные задачи.  

При оценке эффективности воздействия на систему управления 
специалисты различают три степени дезорганизации управления: срыв, 
нарушение и затруднение [67] (2017).  

 

срыв управления — степень дезорганизации управления, при 
которой противник неминуемо теряет управление своими войсками и 
оружием [67] (2017).  

 

нарушение управления — степень дезорганизации управления, 
при которой только периодически теряется управление войсками и 
оружием в отдельных звеньях управления и (или) на отдельных 
направлениях [67] (2017).  

 

затруднение управления — степень дезорганизации управле-
ния, при которой сокращается обмен информацией в различных звень-
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ях управления и нарушается централизованная работа системы управ-
ления. Потери управления войсками не происходит [67] (2017).  

 

дезорганизация управления войсками и оружием противника 
— совокупность согласованных мероприятий и действий, направлен-
ных на существенное снижение возможностей или полное прекраще-
ние функционирования его органов и технических средств управления 
войсками и оружием.  

Цель дезорганизации управления войсками и оружием противни-
ка — лишение его возможности организованно и эффективно выпол-
нить боевые задачи своими войсками и оружием.  

Объекты воздействия при дезорганизации управления войсками и 
оружием противника, это: должностные лица органов управления — в 
первую очередь лица, принимающие решение (ЛПР); пункты управле-
ния; средства добывания данных об обстановке (средства разведки, 
средства освещения обстановки); АСУ, средства обработки, хранения 
и отображения информации с их программным обеспечением и ин-
формационными ресурсами; средства передачи информации (средства 
связи (обмена данными)); телекоммуникационные каналы (каналы свя-
зи, передачи данных) [67] (2017).  

 

фрагментация — базовый способ дезорганизации управления, 
заключающийся в исключении из процесса управления на определен-
ном этапе операции таких элементов информационно-управляющей 
системы, без которых в условиях изменения оперативной обстановки 
невозможна выработка соответствующих управляющих воздействий, 
их доведение и реализация.  

Целью фрагментации при традиционном воздействии является 
уничтожение или вывод из строя ЛПР и (или) исполнительных элемен-
тов, т.е. физическое исключение их из процесса управления.  

Целью фрагментации при радиоэлектронно-информационном 
воздействии является информационная изоляция ЛПР и (или) исполни-
тельных элементов и соответственно «информационное» исключение 
его и (или) их из процесса управления или существенное затруднение 
для них этого процесса [67] (2017).  
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4.3. Система управления 

система управления ВС РФ — система, имеющая различные 
контуры управления, созданная и функционирующая для управления 
группировками Стратегических сил сдерживания и Сил общего назна-
чения.  

Общевойсковая система управления всегда является системооб-
разующей и основной. Остальные подсистемы (РВиА, ПВО, ВВС и 
др.) выступают в качестве взаимодействующих, обеспечивающих, с 
одной стороны, реализацию алгоритма работы общевойскового коман-
дующего (командира), а с другой — непосредственное управление 
подчиненными силами и средствами в целях максимального использо-
вания их боевых возможностей в масштабе времени, близком к реаль-
ному.  

Управление должно быть организовано как по «вертикали», так и 
по «горизонтали». Это значит, что управление войсками (силами) осу-
ществляется сверху донизу — от Верховного Главнокомандующего, 
Министра обороны и Генерального штаба до солдата (матроса), а 
управление оружием — на каждом уровне (стратегическом, оператив-
но-стратегическом, оперативном и тактическом) [112] (2004).  

 

система управления1 — 1) совокупность функционально взаи-
мосвязанных между собой подсистем органов управления (команди-
ров), командно-наблюдательных пунктов и средств управления, техни-
ческую основу которых составляют подсистема связи, автоматизиро-
ванных средств управления войсками (АСУВ)129;  

2) совокупность органов, пунктов и технической основы системы 
управления [205] (2014).  

 

система управления2 — совокупность функционально взаимо-
связанных органов управления, пунктов управления и технической ос-
новы системы управления.  

Техническая основа системы управления включает информаци-
онные, вычислительные, телекоммуникационные системы (средства, 
комплексы, ресурсы), системы и средства связи, АСУ, средства хране-
ния и отображения информации, ПЭВМ [67] (2017).  

 

                                           
129 Боевой устав Сухопутных войск. Часть 2. 
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система управления войсками (силами) — совокупность 
функционально связанных между собой органов управления, пунктов 
управления и средств управления [53] (2008).  

 

система военного управления — совокупность взаимосвязан-
ных органов, пунктов и средств, обеспечивающих необходимое управ-
ление [93] (1996).  

 

система управления войсками — основные требования, кото-
рым должна соответствовать выстраиваемая система:  

— надведомственный характер, т.е. способность воспринимать 
стоящие перед военной организацией задачи в русле общегосудар-
ственных приоритетов в сфере национальной безопасности в широком 
понимании этого термина, включая, в частности, экономику;  

— оперативность, т.е. способность обеспечивать управление си-
лами и средствами в режиме реального времени (или близком к нему) 
и корректировать планы боевого применения в зависимости от реально 
складывающейся ситуации;  

— управленческая гибкость, т.е. готовность системы эффективно 
обеспечивать ведение боевых действий любого типа и на любом театре 
военных действий, где присутствуют национальные интересы России;  

— комплексность, т.е. учет всех факторов (включая и несило-
вые), формирующих обстановку, в которой выполняются поставлен-
ные перед военной организацией задачи;  

— ресурсная эффективность, т.е. способность оперативно и кор-
ректно нацеливать на выполнение поставленных задач все имеющиеся 
материальные и нематериальные ресурсы;  

— боевая устойчивость, т.е. способность действовать в кризис-
ных с точки зрения военной ситуации условиях, в том числе и в усло-
виях применения противником средств поражения по системе военно-
го управления;  

— управленческая устойчивость, т.е. способность обеспечивать 
поступательное развитие военной организации государства в изменя-
ющихся социально-исторических и экономических условиях;  

— научно обоснованный характер, т.е. обоснованность выраба-
тываемых прогнозов развития военно-политической ситуации и планов 
применения Вооруженных Сил на основании тщательного изучения 
собственного и зарубежного военного опыта [91] (2004).  
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система управления3 — система, состоящая из органов и пунк-
тов управления, системы связи и АСУ, а также специальных систем.  

Развитие органов управления должно обеспечить приведение их 
состава в соответствие с организационной структурой управляемых 
войск (сил), характером решаемых задач, степенью автоматизации 
процессов управления и составом пунктов управления, на которых 
осуществляется боевое дежурство в мирное время.  

Совершенствование системы пунктов управления должно быть 
направлено на максимальное использование уже созданных объектов. 
При этом необходимо оптимизировать саму систему с учетом реально-
го вклада каждого ее элемента в повышение эффективности управле-
ния. Основными направлениями в этой области могут стать перерас-
пределение стационарных объектов и создание унифицированных мо-
бильных пунктов управления.  

Техническую основу управления войсками в настоящее время со-
ставляют автоматизированные системы управления и связи. Как уже 
отмечалось, при значительном росте стоимости новейших видов ору-
жия и военной техники достичь требуемой боевой мощи экономически 
выгоднее не путем количественного наращивания систем оружия, а 
посредством обеспечения высокой степени автоматизации управления 
войсками и оружием, совершенствования разведки и РЭБ [20] (1996).  

 

система управления4 — совокупность программно-технических 
комплексов на подвижной бронебазе, оснащенных АРМ должностных 
лиц органов управления, объединенных единством замысла, связью и 
руководством боем всех сил и средств вооруженной борьбы конкрет-
ных тактических воинских формирований.  

Военным ученым и военачальникам всех рангов пора, на наш 
взгляд, отвыкать от устаревшего еще в прошлом веке примитивного 
определения понятия «системы управления» как совокупности органов 
управления, пунктов управления, а также средств связи и автоматиза-
ции [215] (2010).  

 

система управления формированиями (средствами) ком-
плексной борьбы с противником — часть системы управления вой-
сками, включающая совокупность функционально связанных органов 
управления, пунктов управления, активных средств комплексной 
борьбы с противником, систем связи, систем и средств автоматизации 
управления, обеспечивающих решение задач управления воздействия-
ми на объекты группировки противника [227] (2017).  
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органы военного управления — штатные или временно созда-
ваемые группы, включающие лиц руководящего и оперативного соста-
ва и предназначенные для решения определенного круга управленче-
ских задач [93] (1996).  

 

орган управления — коллектив должностных лиц, организаци-
онно объединенных для выполнения определенных функций по руко-
водству подчиненными войсками (силами) в операции (бою) в различ-
ных звеньях [53] (2008).  

 

пункты военного управления — специально оборудованные в 
техническом и инженерном отношении места, необходимые соответ-
ствующим органам военного управления для выполнения присущих 
им задач [93] (1996).  

 

пункт управления (ПУ) — специально оборудованные и осна-
щенные средствами управления рабочие места, с которых должност-
ные лица органов управления (штабов) осуществляют управление вой-
сками при подготовке и ведении операций (боевых действий) [53] 
(2008).  

 

средства управления1 — система связи, автоматизированные и 
другие специальные системы и средства, обеспечивающие процесс 
управления [93] (1996).  

 

средства управления2 — система связи, комплекс средств авто-
матизации, а также другие специальные системы, предназначенные для 
повышения эффективности работы должностных лиц на пункте управ-
ления (мультимедийные системы, системы видеоконфренцсвязи и т.д.) 
[53] (2008).  

 

функционирование системы управления войсками (силами) 
— практическое выполнение должностными лицами органов управле-
ния своих обязанностей по руководству войсками с использованием 
технических средств, входящих в автоматизированную систему (под-
систему).  

С учетом этого функционирование системы управления пред-
ставляет собой процесс согласованной работы должностных лиц опе-
ративного состава органов управления, размещенных на пункте управ-
ления и использующих соответствующие КСА и системы связи [53] 
(2008).  



                                       4. Управление войсками (силами)  325 

объединенность — в широком смысле — интеграция видов во-
оруженных сил в целях их функционирования как единого целого, в 
узком смысле — объединение отдельных компонентов видов ВС в 
единую структуру («команду») для выполнения конкретной задачи 
[191] (2002).  

4.3.1. Органы управления 

Генеральный штаб — интеллектуальный центр системы воен-
ного управления, основные функции которого:  

— выявлять на максимально ранней стадии развития возможные 
военные угрозы безопасности России, готовить предложения по мето-
дике их нейтрализации;  

— изучать опыт боевого применения вооруженных сил в кон-
фликтах, выявлять новые военные и военно-технические тенденции;  

— готовить планы боевого применения Вооруженных Сил и 
иных силовых структур в различных типах вооруженных конфликтов;  

— обеспечивать совершенствование подходов к формам и мето-
дам боевого применения Вооруженных Сил на основе изучения опыта 
вооруженных конфликтов современности;  

— вырабатывать предложения по тактико-техническим характе-
ристикам новой боевой техники, исходя из оценок военно-политичес-
кой обстановки и прогноза наиболее вероятных типов угроз, с которы-
ми может столкнуться Россия;  

— обеспечивать проведение командно-штабных, общевойсковых 
и специальных учений, вырабатывать сценарии проведения подобных 
учений с учетом современного опыта военных действий;  

— отрабатывать систему оперативного взаимодействия между 
Вооруженными Силами и иными силовыми структурами России в ходе 
вооруженных конфликтов;  

— готовить предложения по совершенствованию положений Во-
енной доктрины для Министерства обороны [91] (2004).  

 

Национальный центр управления обороной Российской Фе-
дерации1 (НЦУО РФ) — предназначен для повышения эффективности 
управления Вооруженными Силами Российской Федерации и военной 
организацией государства в мирное и военное время, координации де-
ятельности всех министерств и ведомств в интересах обеспечения обо-
роны и безопасности государства [166] (2016).  
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Национальный центр управления обороной Российской Фе-
дерации2 (НЦУО РФ) — приступил к несению боевого дежурства с 
1 декабря 2014 года.  

Структура НЦУО РФ позволяет одновременно привлекать к ра-
боте руководство государства, заместителей Министра обороны, руко-
водителей федеральных министерств, ведомств и служб, участвующих 
в обеспечении военной безопасности государства, — МВД, МЧС, «Ро-
сатом», «Росгидромет» и других, главнокомандующих видами и ко-
мандующих родами войск, командующих войсками военных округов и 
флотами, командующих объединениями, командиров соединений [244] 
(2015).  

 

военный округ — основная военно-административная единица 
Российской Федерации, общевойсковое оперативно-стратегическое 
территориальное объединение Вооруженных Сил, предназначенное 
для осуществления мер по подготовке к вооруженной защите и для во-
оруженной защиты Российской Федерации, целостности и неприкос-
новенности ее территории в установленных границах ответственно-
сти130.  

Наряду с прежними задачами — поддержание боевой и мобили-
зационной готовности, совершенствование базы мобилизационного 
развертывания, создание запаса мобилизационных ресурсов и резер-
вов, оперативная, боевая и мобилизационная подготовка войск, подго-
товка граждан к военной службе и призыву их на военную службу, 
подготовка и ведение территориальной обороны — на военный округ 
возложены дополнительные функции: выявление непосредственной 
подготовки агрессии против Российской Федерации и отражение ее во 
взаимодействии с другими войсками, воинскими формированиями и 
органами; всестороннее обеспечение деятельности войск военного 
округа, а также других войск (сил), передаваемых в подчинение ко-
мандующему войсками военного округа; противовоздушная оборона 
войск (сил) и объектов, кроме того, защита государственной границы 
Российской Федерации в воздушном пространстве; оперативная, бое-
вая и мобилизационная подготовка совместно с другими войсками, во-
инскими формированиями и органами, дислоцирующимися на терри-
тории военного округа; восстановление нормального функционирова-
ния объектов повышенной опасности, находящихся в ведении Воору-
                                           

130 Указ Президента Российской Федерации от 07.1998 г. № 901 «Об утвержде-
нии Положения о военном округе Вооруженных Сил Российской Федерации». 
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женных Сил и расположенных на территории военного округа, постра-
давших в результате чрезвычайных ситуаций, а также выделение войск 
(сил) и обеспечение их действий при решении задач в чрезвычайных 
ситуациях в соответствии с федеральными законами и иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации [12] (1999).  

 

штаб — орган военного управления, на который возложено ре-
шение задач по обеспечению боевой и мобилизационной готовности 
войск, организации боевой и повседневной деятельности, сбору и ана-
лизу данных обстановки, подготовке предложений для принятия реше-
ний командующим (командиром), по планированию действий войск, 
доведению задач до исполнителей и контролю за их выполнением, ор-
ганизации караульной и внутренней служб, осуществлению всесто-
роннего обеспечения и многих других.  

Анализ современных взглядов на ведение вооруженной борьбы 
позволяет сформулировать основные требования к штабам: постоянная 
боевая готовность, способность обеспечивать управление в любых 
условиях, высокая слаженность, целеустремленность, знание реальной 
обстановки, оперативность, высокая компетентность, инициатива и 
творчество должностных лиц штаба, тесная связь с войсками [74] 
(2005).  

4.3.2. Интеллектуальные качества офицера 
высшего звена управления 

пространственное мышление — способность быстро и верно 
составить геометрическое представление (определить основные про-
странственные соотношения) о любой местности (сфере вооруженной 
борьбы), пользуясь ее описанием, а также хорошо ориентироваться на 
ней и использовать данное представление и пространственные соот-
ношения, ее свойства и особенности при выработке решения [143] 
(2007).  

 

временное воображение — способность одновременно пред-
ставлять в воображении временное течение (последовательность про-
текания) различных событий, соотношение их между собой и другими 
событиями, а также воссоздавать их ритм (периодичность, последова-
тельность), опираясь на отдельные признаки такого временного тече-
ния [143] (2007).  
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осмотрительность — сочетание осторожности, расчетливости, 
критичности, основой которого являются способность проникнуть в 
замыслы и разгадать намерения противника, верно определить важ-
нейшие показатели, характеризующие обстановку, ход и исход пред-
стоящих действий, а также учитывать при принятии решения возмож-
ные в данных условиях обстановки варианты действий противника и 
развития обстановки в ходе операции (боевых действий) [143] (2007).  

 

устойчивость мышления — способность сохранять или повы-
шать интенсивность умственной деятельности в неблагоприятных 
условиях (ограниченное время, неблагоприятные физико-географичес-
кие и бытовые условия, плохое самочувствие, непосредственная угроза 
воздействия противника и т.п.) [143] (2007).  

 

способность к систематизирующему анализу — способность в 
процессе анализа выделять из общей совокупности фактов, процессов, 
явлений главные, существенные для достижения целей с одновремен-
ной их систематизацией (классификацией) [143] (2007).  

 

способность к конкретному синтезу (системность мышления) 
— способность представлять в своем воображении одновременно в це-
лом и с необходимой детализацией большое количество различных 
фактов (факторы обстановки, организационно-штатные структуры, 
оперативное построение, боевые возможности и т.д.) и сторон деятель-
ности (содержание боя, сражения, боевых действий, удара, маневра и 
т.д.) как подчиненных войск, так и противника, взаимосвязей между 
ними (единство решения и исполнения) — видеть одновременно целое 
и все существенные детали этого целого [143] (2007).  

 

творческий характер мышления — способность делать на ос-
нове анализа большого количества зачастую противоречивых по со-
держанию исходных данных простые, ясные для понимания и опреде-
ленные (не допускающие различного толкования) выводы (суждения, 
умозаключения) и генерировать идеи [143] (2007).  

 

способность предвидения — способность определять при недо-
статке данных об обстановке наиболее вероятные варианты (способы, 
приемы) действий противника и оценивать результаты применения 
своими войсками и противником тех или иных вариантов действий 
(перспективы развития обстановки) [143] (2007).  
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логичность мышления — способность устанавливать причин-
но-следственные связи между основными составляющими процесса 
взаимодействия в системе «свои войска — противник — взаимодей-
ствующие войска» (цели, задачи, способы, силы и средства) [143] 
(2007).  

 

самостоятельность мышления — способность самостоятельно 
производить основные мыслительные операции (анализ, синтез, систе-
матизация, абстрагирование и т.п.) [143] (2007).  

 

избирательная наблюдательность — способность видеть, 
систематизировать и удерживать в памяти наиболее важные и суще-
ственные сведения (факты, события и т.п.) о различных сторонах дея-
тельности войск и других элементах обстановки [143] (2007).  

 

критичность мышления — способность выявить несоответ-
ствие в совокупности наблюдаемых (исследуемых) предметов, собы-
тий, явлений, фактов, на основе которого сформулировать проблему 
(цель, задачу) [143] (2007).  

 

гибкость мышления — способность быстро находить в памяти 
(быстрота ориентировки) или вырабатывать новые варианты действий 
при непредвиденных изменениях обстановки и выбирать из них раци-
ональные [143] (2007).  

 

рациональная детальность мышления — способность опера-
тивного (быстрого) планирования предстоящих действий, определения 
необходимой меры детализации плана в зависимости от имеющейся 
способности (возможностей) к предвидению, а также изменения, уточ-
нения или дальнейшей детализации ранее разработанного плана в за-
висимости от обстановки [143] (2007).  

4.4. Военная (боевая) обстановка 

военная обстановка1 — совокупность факторов и условий, в ко-
торых осуществляется подготовка и ведение операции (боя)131.  

В зависимости от масштаба военная обстановка военная может 
быть тактической, оперативной и стратегической [60] (2017).  

 

                                           
131 Военный энциклопедический словарь. М.: Эксмо, 2007. 
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военная обстановка2 — положение на фронте, складывающееся 
в результате военных действий противоборствующих оперативных и 
оперативно-стратегических объединений [164] (2011).  

 

стратегическая обстановка — складывается в ходе войны (во-
енных действий) на театре военных действий, стратегическом воздуш-
но-космическом направлении или стратегическом направлении. Она 
оценивается высшим военным и политическим руководством страны, 
главными командованиями видами Вооруженных Сил, оперативно-
стратегическими командованиями [60] (2017).  

 

оперативная обстановка — складывается в полосе действий 
объединения и взаимодействующих с ним разнородных, разноведом-
ственных сил и средств. Оперативная обстановка оценивается коман-
дующим объединения, который планирует и проводит операцию. При 
этом опять же оценивается прежде всего противостоящий противник и 
способы (варианты) достижения целей операции [60] (2017).  

 

оценка оперативной обстановки — изучение совокупности 
факторов и условий, основными из которых являются: состав, состоя-
ние и характер действий войск (сил) вероятного противника, положе-
ние своих войск, их состояние, решаемые задачи и обеспеченность; ха-
рактер местности и оборудование театра военных действий (ТВД) 
[224] (2005).  

 

боевая обстановка1 — совокупность хода боевых действий и ре-
зультатов выполнения боевых задач войсками на определенное время, 
а также условий, в которых боевые действия ведутся [9] (2011).  

 

боевая обстановка2 — обстановка, складывающаяся в результа-
те действий тактических единиц [164] (2011).  

 

тактическая обстановка1 — тот ход боя и те результаты выпол-
нения войсками своих боевых задан, которые сложились на конкретное 
время и в известных условиях [9] (2011).  

 

тактическая обстановка2 — складывается в полосе (на участке, 
в районе) подготовки и ведения боя воинским соединением (частью, 
подразделением) во взаимодействии с другими войсками (силами). 
Тактическая обстановка оценивается командирами соединения, части, 
подразделения, которым предстоит вести бои в тактической зоне бое-
вых действий. Важнейшим элементом оценки тактической обстановки 
является конкретный противостоящий противник [60] (2017). 



 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ 

Номер 
рубрики 

Термин 
(Название рубрики) 

С. 

 Вооруженные Силы Российской Федерации1 11 
 Вооруженные Силы 12 
 Вооруженные Силы Российской Федерации2 12 
 деятельность 13 
 военная деятельность 13 
 воинская деятельность 13 
 военное дело1 13 
 военное дело2 13 
 военное дело3 14 
 революция в военном деле1 14 
 революция в военном деле2 14 
1. Война  
 война1 15 
 война2 15 
 война3 16 
 война4 16 
 война5 16 
 война6 17 
 война7 17 
 война8 18 
 современная война 18 
 количество войн 18 
 военный конфликт1 19 
 военный конфликт2 19 
 военный конфликт3 19 
 военный конфликт4 20 
 ограниченная война (военный конфликт ограниченного масшта-

ба) 
22 

 вооруженный конфликт1 22 
 вооруженный конфликт2 22 
 высокотехнологичный вооруженный конфликт 22 
 агрессия1 22 
 агрессия2 23 
 состояние войны 23 
 принципы войны 23 
1.1. Характер войны  
 характер войны1 23 
 характер войны2 25 
 вооруженная борьба1 25 
 вооруженная борьба2 26 
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Номер 
рубрики 

Термин 
(Название рубрики) 

С. 

 вооруженная борьба3 27 
 вооруженная борьба4 27 
 вооруженная борьба5 28 
 вооруженная борьба6 28 
 вооруженная борьба7 28 
 способы ведения вооруженной борьбы 28 
 последовательность действий группировок войск вооруженных 

сил развитых стран 
28 

 асимметричные действия 29 
1.2. Периоды войны  
 способы развязывания войны 30 
 периоды войны 30 
 военная угроза 31 
 начальный период войны 32 
1.3. Классификация войн  
 традиционная война 33 
 классификация войн 33 
 мировая война1 34 
 мировая война2 34 
 региональная война 34 
 локальная война1 34 
 локальная война2 34 
 межгосударственная война 34 
 военная коалиция (военно-политический союз) 34 
 военная коалиция 35 
 коалиция 35 
 военный союз (блок) 35 
 внутригосударственная война 35 
 гражданская война 37 
 межнациональная (межэтническая) война 37 
 религиозная война 37 
 войны между государствами и национально-освободительными 

движениями 
37 

 война обществ «третьей волны» 37 
 война будущего после 2015 года 38 
 молниеносная война 38 
 бесконтактная война 39 
 гибридная война1 39 
 гибридная война2 40 
 гибридная война3 40 
 несмертельная война 40 
 нетрадиционные войны 40 
 холодная война1 41 
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Номер 
рубрики 

Термин 
(Название рубрики) 

С. 

 холодная война2 42 
 холодная война 1946—1991 гг. 43 
 экологическая война1 43 
 экологические войны 44 
 экологическая война2 44 
1.4. Классификация военных конфликтов  
 классификация военных конфликтов1 44 
 классификация военных конфликтов2 45 
 региональный военный конфликт 45 
 локальный военный конфликт 45 
 межгосударственный военный конфликт 45 
 пограничный военный конфликт 45 
 внутригосударственный военный конфликт 45 
 межнациональный (межэтнический) военный конфликт 46 
 религиозный военный конфликт 46 
 приграничный военный конфликт 46 
 военные конфликты между государствами и национально-осво-

бодительными движениями 
46 

1.5. Геополитические аспекты неприемлемости крупномасштаб-
ного вооруженного противоборства государств 

 

 геополитические последствия 46 
 геополитический ущерб государству 47 
 геополитический статус государства 47 
 геополитический потенциал государства 47 
 геополитическая дистанция 47 
 национальные геополитические последствия 47 
 время восстановления государства 48 
1.6. Миротворчество  
 миротворчество 48 
 превентивная дипломатия 48 
 принуждение к миру 49 
 поддержание мира 49 
 миростроительство (поощрение к миру) 49 
 электоральные операции 50 
 силы быстрого развертывания1 50 
 объединенные силы 51 
1.7. Операции невоенного типа  
 операции невоенного типа 51 
 нетрадиционная военная операция 53 
 операция по стабилизации обстановки 53 
 обеспечивающая операция 55 
 гибридная операция 55 
 специальная операция1 56 
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Номер 
рубрики 

Термин 
(Название рубрики) 

С. 

 силы специальных операций1 56 
 силы специальных операций2 57 
1.8. Противоповстанческая борьба  
 цветная революция 58 
 повстанчество 59 
 повстанческое движение 60 
 борьба с повстанчеством 61 
 противоповстанческая борьба 61 
1.8.1. Экстремизм  
 экстремизм 61 
 терроризм1 62 
 идеология экстремизма (экстремистская идеология) 62 
 политический экстремизм 62 
 националистический экстремизм 62 
 религиозный экстремизм 62 
 экологический экстремизм 63 
 антиглобалистский экстремизм 63 
 моральный экстремизм 63 
 подростково-молодежный экстремизм 63 
1.8.2. Терроризм  
 терроризм2 64 
 терроризм3 64 
 террористическая война 64 
 международный терроризм1 64 
 международный терроризм2 64 
 противодействие терроризму1 65 
 противодействие терроризму2 65 
 тенденция противодействия терроризму 65 
 антитеррористическая подготовка 66 
1.9. Партизанская борьба  
 партизанское движение 67 
 партизанская борьба 67 
1.10. Частные военные компании  
 частная военная компания 68 
 частные военные компании1 69 
 частные военные компании2 70 
 компании военных услуг 70 
 консалтинговые компании 70 
 логистические компании 70 
 частные охранные компании (компании по безопасности) 70 
2. Мир  
 гражданское общество 70 
 принципы международного права 71 
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2.1. Безопасность государства  
 безопасность1 71 
 безопасность2 72 
 нация 77 
 национальная безопасность1 77 
 национальная безопасность2 77 
 национальная безопасность3 77 
 национальная безопасность4 78 
 система национальной безопасности 78 
 государственная безопасность 78 
 безопасность государства1 78 
 безопасность государства2 78 
 стратегия национальной безопасности 78 
 национальные интересы 79 
 жизненно важные интересы 79 
 общественная безопасность 79 
 безопасность общества 79 
 социальная безопасность 79 
 личная безопасность 80 
 безопасность личности 80 
2.1.1. Угрозы национальной безопасности  
 угроза безопасности 80 
 угроза национальной безопасности 80 
 опасность 80 
 военная опасность 80 
 вызов1 81 
 вызов2 81 
 риск 81 
 угроза1 81 
 угроза2 81 
 трансграничные угрозы 81 
2.1.2. Военно-стратегическое равновесие  
 военно-стратегический паритет 82 
 военно-стратегическое равновесие 82 
2.1.3. Обороноспособность государства  
 обороноспособность государства 83 
 оборона страны 83 
 оборонная безопасность 84 
2.1.3.1. Военная безопасность  
 военная безопасность1 84 
 военная безопасность Российской Федерации 84 
 военная безопасность2 84 
 военная безопасность3 85 
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С. 

 военная безопасность4 85 
 военная безопасность5 85 
 военная безопасность6 86 
 военная безопасность7 86 
 сознание военной безопасности 86 
 территориальная оборона1 88 
 территориальная оборона2 88 
2.1.3.2. Военная мощь государства  
 могущество 89 
 военная мощь 89 
 военная мощь государства1 89 
 военная мощь государства2 89 
 военная мощь государства3 89 
 военная мощь государства4 90 
 военная мощь государства5 90 
 военная мощь государства6 90 
 военный потенциал государства 90 
 военно-экономическая мощь 90 
 критическая инфраструктура1 91 
 критическая инфраструктура2 91 
 критически важные объекты 91 
2.2. Военная идеология  
 идеология 91 
 военная идеология 91 
 общегосударственная военная идеология 93 
2.3. Военная доктрина  
 доктрина1 95 
 доктрина2 95 
 военная доктрина1 95 
 военная доктрина2 96 
 военная доктрина государства1 96 
2.4. Военная политика  
 политика 96 
 военная политика1 96 
 военная политика2 96 
 военная политика3 97 
2.4.1. Геополитика  
 глобализация1 97 
 глобализация2 99 
 геополитика 99 
 геополитические интересы 100 
 военные интересы России 100 
 геостратегия1 100 
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С. 

 геостратегия2 100 
 геополитический вектор 101 
 Центральная Азия 101 
2.4.2. Cтратегическое сдерживание  
 сдерживание 101 
 стратегическая стабильность мировой политической системы 101 
 стратегическое сдерживание1 102 
 стратегическое сдерживание2 102 
 стратегическое сдерживание3 104 
 стратегическое сдерживание4 104 
 стратегическое сдерживание5 104 
 стратегическое сдерживание6 105 
 стратегическое сдерживание7 105 
 стратегическая цель сдерживания 105 
 несиловое стратегическое сдерживание 105 
 силовое стратегическое сдерживание 106 
2.4.2.1. Военное сдерживание  
 военное сдерживание 106 
 стратегическое сдерживание (воен.) 108 
 стратегические сдерживающие действия ВС РФ 108 
 силы стратегического сдерживания 108 
 стратегические силы сдерживания 109 
 стратегическое вооружение 109 
 стратегическая задача 109 
2.4.2.2. Ядерное сдерживание  
 ядерное сдерживание 110 
 стратегическое ядерное сдерживание 110 
 сдерживание ядерной агрессии 110 
 стратегическое ядерное сдерживание (воен.) 110 
 сдерживающие действия ядерных сил 110 
2.4.2.3. Неядерное сдерживание  
 неядерное сдерживание1 111 
 неядерное сдерживание2 111 
 новый экономический порядок 111 
 сдерживание агрессии с применением обычных средств пораже-

ния 
111 

 силы оперативного неядерного реагирования 112 
 стратегическое неядерное оружие 112 
 неядерное сдерживание (воен.) 112 
 сдерживающие действия 112 
 мероприятия силового характера 113 
 демонстрационные действия войск (сил) 113 
 операция по поддержанию мира 113 
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 операция по принуждению противника к миру 114 
2.4.2.4. Оценка системы стратегического сдерживания  
 неприемлемый ущерб1 114 
 неприемлемый ущерб2 114 
 неприемлемый ущерб3 114 
 неприемлемый ущерб4 115 
 приемлемый ущерб 115 
 модифицированный критерий Макнамары 115 
 ущерб1 115 
 оценка ущерба 115 
 оценка соотношения стратегических сил сторон 116 
 категория оценки соотношения стратегических сил сторон 116 
2.4.3. Военно-политическая обстановка  
 обстановка 116 
 военно-политическая обстановка1 116 
 военно-политическая обстановка2 116 
 военно-политическая обстановка3 119 
 военно-политическая обстановка4 119 
 военно-политические субъекты 119 
 военно-стратегическая обстановка1 119 
 военно-стратегическая обстановка2 120 
 потенциальная военная опасность 120 
 непосредственная военная угроза 120 
 внутриполитическая обстановка 120 
2.4.3.1. Оценка военно-политической обстановки  
 оценка военно-политической обстановки 121 
 методы анализа военно-политической обстановки 121 
 игровое моделирование 121 
 метод сценариев 122 
 метод «потенциал-миссия» 122 
 комбинированный метод с использованием современного мате-

матического моделирования 
122 

2.4.4. Невоенные меры  
 невоенные меры 123 
 непрямые действия 123 
 мягкая сила 123 
 политико-дипломатические меры 124 
 экономические меры 124 
 правовые меры 124 
 информационно-психологические меры 125 
2.5. Военное строительство  
 военная организация государства1 125 
 военная организация государства2 125 
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 военная организация государства3 126 
 военная сила1 126 
 военная сила2 126 
 военная сила3 127 
 военная сила4 127 
 военная сила5 128 
 военная сила6 128 
2.6. Военная наука  
 наука1 128 
 наука2 128 
 наука3 128 
 наука4 129 
 военная наука1 129 
 военная наука2 129 
 военная наука3 129 
 военная наука4 130 
 военная наука5 133 
 военная наука6 134 
 военная наука7 134 
 военная наука8 134 
 военная наука9 134 
 военная наука10 134 
 военные науки 135 
2.6.1. Теория военной науки  
 науковедение 135 
 военное науковедение 135 
 научные основы теории (науки) 135 
 научно-методический аппарат 135 
2.6.1.1. Понятийный аппарат  
 понятийный аппарат1 136 
 понятийный аппарат2 137 
 понятийный аппарат3 137 
 понятие1 137 
 понятие2 138 
 научное понятие 138 
 научные категории 138 
 искусство познания 139 
 цель 139 
 проблема 140 
 задача 140 
 функция 140 
 сущность 140 
 явление 140 
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 содержание 140 
 форма 140 
2.6.1.2. Теоретический аппарат науки  
 закон1 140 
 закон2 140 
 закон3 141 
 закон4 141 
 законы военной науки 142 
 закономерность 142 
 общественная закономерность 143 
 закономерность в обществе 143 
 тенденция 143 
 учение 143 
 теория1 143 
 теория2 143 
 военная теория 143 
 концепция 143 
 парадигма 144 
 принцип1 144 
 принцип2 144 
 принцип3 144 
2.6.1.3. Практический аппарат науки  
 методология1 144 
 методология2 144 
 методология3 145 
 методика1 146 
 методика2 146 
 метод1 146 
 метод2 146 
 методы исследования военной науки 146 
 способ 147 
 прием 147 
 классификация 147 
 эксперимент в военном деле 148 
 показатель 149 
 критерий1 149 
 критерий2 149 
 оптимальный 151 
 эффективность1 151 
2.6.1.3.1. Общенаучные методы исследования  
 интуитивно-логический метод 151 
 логический метод 151 
 анализ 152 
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 метод системного анализа1 153 
 метод системного анализа2 153 
 исторический метод 153 
 эвристический метод 153 
 метод экстраполяции 153 
 метод математического моделирования 154 
 эмпирический метод 154 
2.6.1.3.2. Специальные методы исследования военной науки  
 испытания оружия, военной техники, организационных структур 

войск (сил) 
154 

 исследовательские и опытные войсковые, авиационные и флотс-
кие учения 

154 

 исследовательские военные игры, командно-штабные учения и 
маневры 

155 

2.6.2. Структура военной науки  
 общая теория военной науки 155 
2.6.2.1. Теория военного искусства  
 искусство 156 
 военное искусство1 156 
 военное искусство2 156 
 военное искусство3 156 
 военное искусство4 157 
 военная практика 157 
 теория военного искусства1 157 
 теория военного искусства2 157 
 принципы военного искусства1 157 
 принципы военного искусства2 157 
2.6.2.2. Теория стратегии  
 стратегия1 158 
 стратегия2 158 
 военная стратегия1 158 
 военная стратегия2 159 
 военная стратегия3 160 
 теория стратегии1 160 
 теория стратегии2 160 
 создание группировок войск 161 
 создание объединенной оперативной группировки войск 161 
2.6.2.3. Теория оперативного искусства  
 оперативное искусство 161 
 теория оперативного искусства1 162 
 теория оперативного искусства2 162 
 резервные фронтовые объединения 163 
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2.6.2.4. Теория тактики  
 тактика1 163 
 тактика2 163 
 тактика3 164 
 тактика4 164 
 принципы тактики 164 
 теория тактики1 165 
 теория тактики2 165 
2.6.2.4.1. Принципы тактики  
 готовность к бою 166 
 защита войск1 166 
 активность и решительность действий 166 
 взаимодействие1 167 
 неравномерность распределения сил и средств 167 
 реальность 167 
 внезапность 167 
 маневр 168 
 устойчивость 168 
 всестороннее обеспечение боя 168 
 человеческий фактор 168 
 управление1 169 
 подготовка к бою 169 
2.6.2.4.2. Принципы боя  
 постоянная боевая готовность 169 
 решительность, активность и непрерывность ведения боя 169 
 организация и поддержание непрерывного взаимодействия 169 
 внезапность действий и применение военной хитрости (обман 

противника) 
170 

 решительное сосредоточение усилий на главном направлении в 
решающий момент 

170 

 умелый маневр подразделениями, ударами и огнем 170 
 своевременное восстановление боеспособности 170 
 полное напряжение моральных и физических сил 170 
2.6.2.4.3. Оценка боевых действий войск  
 эффективность боевых действий 170 
 фактор хода и исхода боевых действий 171 
 условия хода и исхода боевых действий 171 
 показатель при оценке эффективности боевых действий 171 
 критерий при оценке эффективности боевых действий 172 
 оперативно-тактический норматив 172 
 конкретно поставленная задача 173 
 неконкретно поставленная задача 173 
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2.6.2.5. Теория строительства Вооруженных Сил  
 строительство Вооруженных Сил Российской Федерации 173 
 теория строительства Вооруженных Сил 173 
2.6.2.5.1. Планирование строительства Вооруженных Сил  
 облик Вооруженных Сил1 174 
 облик Вооруженных Сил2 174 
 облик Вооруженных Сил3 174 
 планирование строительства Вооруженных Сил 175 
 структурный компонент Вооруженных Сил 177 
 функциональный компонент Вооруженных Сил 177 
 обеспечивающий компонент Вооруженных Сил 177 
 допустимая степень мобилизационного напряжения государства 177 
 допустимая степень военно-экономического напряжения госу-

дарства 
177 

2.6.2.5.2. Военно-стратегическое обоснование состава Вооруженных 
Сил 

 

 войска (силы) прикрытия 177 
 войска прикрытия 178 
 мобильные силы1 178 
 мобильные силы2 178 
 силы немедленного реагирования1 179 
 силы немедленного реагирования2 179 
 силы быстрого реагирования 179 
 силы быстрого развертывания2 180 
 силы быстрого развертывания3 180 
 главные силы усиления 180 
 относительная численность компонентов 180 
 коэффициент мобилизационного развертывания 181 
2.6.2.6. Теория военного управления  
 управление2 181 
 управление3 181 
 государственное управление 182 
 государственное управление в области обороны 182 
 военное управление1 182 
 военное управление2 183 
 теория военного управления1 183 
 теория военного управления2 184 
2.6.2.6.1. Категории и понятия теории военного управления  
 сущность управления Вооруженными Силами 185 
 содержание управления Вооруженными Силами (управленче-

ской деятельности) 
185 

 руководство Вооруженными Силами 185 
 содержание управления войсками 185 
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2.6.2.6.2. Самостоятельные разделы теории военного управления  
 теория управления Вооруженными Силами РФ 186 
 теория управления Вооруженными Силами 186 
 теории управления видами и родами войск Вооруженных Сил 

РФ 
186 

 теория управления войсками (силами)1 187 
 теория управления войсками (силами)2 187 
2.6.2.6.3. Законы военного управления  
 закон единства и целостности систем военного управления 187 
 закон обеспечения необходимого числа степеней свободы систем 

военного управления 
188 

 закон необходимого разнообразия систем военного управления 188 
 закон соответствия управляющей и управляемой подсистем 188 
 закон решающего (слабого) звена 188 
 закон цели 188 
2.6.2.6.4. Принципы управления  
 принципы управления 188 
 принципы военного управления1 189 
 принципы военного управления2 189 
2.6.2.6.4.1. Общие принципы управления  
 принцип системности 191 
 принцип научной обоснованности 191 
 принцип законности 191 
 принцип объективности 191 
 принцип саморегулирования 192 
 принцип каузальности (причинности) 192 
 принцип обратной связи 192 
 принцип оптимальности 193 
 принцип вероятности 193 
 принцип прогнозирования 193 
2.6.2.6.4.2. Организационно-технологические принципы управления  
 принцип разделения труда 194 
 принцип иерархичности 194 
 принцип оптимального сочетания централизации и децентрали-

зации 
194 

 принцип делегирования полномочий 195 
 принцип сочетания единоначалия с коллегиальностью 195 
 принцип одного начальника 195 
 принцип диапазона управления 196 
2.6.2.6.4.3. Частные принципы  
 принцип единоначалия 196 
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 принцип централизации управления с предоставлением подчи-
ненным инициативы в определении способов выполнения по-
ставленных им задач 

196 

 принцип твердости и настойчивости в реализации принятых ре-
шений 

196 

 принцип оперативного и гибкого реагирования на изменение об-
становки 

197 

 принцип гибкости 197 
 принцип личной ответственности командующих (командиров, 

начальников) за принимаемые решения, применение подчинен-
ных войск и результаты выполнения ими поставленных задач 

197 

2.6.2.6.5. Свойства военного управления  
 непрерывность военного управления 197 
 оперативность военного управления 197 
 устойчивость военного управления 197 
 скрытность военного управления 198 
 качество военного управления 198 
 эффективность военного управления 198 
2.6.2.7. Другие теории военной науки  
 теория воинского обучения и воспитания 198 
 теория всестороннего обеспечения 199 
 теория организации связи 199 
 теория вооружения 199 
 теория военной экономики 200 
 военная история 200 
 теория военной безопасности государства 200 
 теория военной безопасности 201 
2.6.2.8. Новые направления военной науки  
2.6.2.8.1. Теория военного дела государства  
 военное дело государства 201 
 теория военного дела государства 201 
 военная доктрина государства2 204 
 теория военного строительства государства 204 
 теория вооружения государства1 204 
 теория вооружения государства2 204 
 теория строительства вооруженных сил государства 205 
 военная наука (теория вооруженной борьбы) 205 
 история военного дела 206 
 отрасли знаний (теории, науки), обслуживающие военное дело, 206 
2.6.2.8.2. Военная системология  
 системология 206 
 военная системология1 207 
 военная системология2 208 
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 военная системология3 208 
 системный подход 209 
 система1 209 
 система2 209 
 система3 209 
 система4 210 
 классификация систем 210 
 боевая система1 213 
 боевая система2 213 
 боевая система3 213 
 боевая система4 214 
 боевая система5 214 
 структура 215 
 элемент (компонент) 215 
 свойство элемента (компонента, системы) 215 
 системообразующий фактор 215 
 системное свойство 215 
 системный эффект 215 
 системообразующая функция 215 
2.6.2.8.3. Теория исследования операций  
 операция1 215 
 операция2 216 
 теория исследования операций 216 
 теория массового обслуживания 216 
2.6.2.8.4. Теория военной организации  
 теория военной организации 216 
 теория организации войск (сил) и их деятельности 216 
2.6.2.8.5. Рефлексивный подход  
 рефлексия 218 
 рефлексивный подход1 218 
 рефлексивный подход2 218 
 рефлексивные технологии 219 
 рефлексивное превосходство 219 
 рефлексивное управление1 219 
 рефлексивное управление2 219 
 рефлексивное управление противником 220 
 комплексное управление боевыми действиями 220 
 информационный пакет 220 
 способ рефлексивного управления противником 220 
 симуляция1 220 
 симуляция2 221 
 сокрытие 221 
 симулякр 221 
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 планшет 221 
 доктрина3 221 
 фильтр 221 
2.6.2.8.6. Другие науки и теории  
 военная футурология 222 
 теория военной футурологии 222 
 полемология 222 
 теория поражения 223 
 военно-экономический анализ 223 
2.6.2.9. Науки, имеющие военное значение  
 геоэкономика 223 
 синергетика 224 
 факторный анализ 224 
2.6.3. Организация и проведение научных исследований  
 военно-научное сообщество (научное сообщество Вооруженных 

Сил) 
225 

 научная работа 225 
 планирование научной работы в научно-исследовательской орга-

низации Министерства обороны 
225 

 научно-технический задел 225 
 научное направление 225 
 авторский коллектив научно-исследовательской работы 225 
 научный руководитель научно-исследовательской работы 226 
 ответственный исполнитель научно-исследовательской работы 226 
 военно-научное сопровождение 226 
 научные роты 227 
2.6.4. Уставные документы  
 уставные документы1 227 
 уставные документы2 228 
 система уставных документов 228 
 система уставных документов Вооруженных Сил 229 
 наставления 229 
 уставы 229 
2.6.5. Система обмена военно-научной информацией  
 военно-научная информация 229 
 система обмена военно-научной информацией 229 
2.7. Повседневная деятельность войск (сил)  
 повседневная деятельность войск 232 
 цель управления повседневной деятельностью войск 232 
2.7.1. Боевая готовность войск (сил)  
 боевая готовность1 232 
 боевая готовность2 232 
 боеспособность 232 
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2.7.2. Боевая подготовка войск (сил)  
 боевая подготовка 232 
 боевое слаживание 233 
 межвидовая подготовка 233 
 типовой месяц (неделя) 233 
2.7.3. Воинская дисциплина  
 воинская дисциплина 233 
 дисциплинированность 234 
 предупреждение правонарушений 234 
2.7.4. Безопасность военной службы  
 безопасность военной службы 234 
 опасность военной службы 235 
 вид безопасности военной службы 236 
 система безопасности военной службы 236 
3. Военные (боевые) действия  
 военные действия1 236 
 военные действия2 236 
 военные действия3 237 
 военные действия4 237 
 военные действия5 237 
 военные (боевые) действия 237 
 специальные действия1 238 
 специальные действия2 238 
 специальные действия3 239 
3.1. Виды военных (боевых) действий  
 вид военных (боевых) действий 240 
 виды вооруженной борьбы 240 
3.1.1. Оборона  
 оборона1 241 
 оборона2 241 
 оборона3 241 
 оборона4 242 
 оборона5 242 
 оборона6 243 
3.1.1.1. Виды обороны  
 аэромобильная оборона 243 
 рассредоточенная оборона по фронту и глубине 243 
 оборона по принципу сдерживающих действий 244 
3.1.1.2. Прорвавшиеся группировки противника  
 прорвавшаяся группировка противника 244 
 рейдовая группировка противника 245 
 система борьбы с прорвавшимися группировками противника 245 
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3.1.2. Наступление  
 наступление1 245 
 наступление2 246 
 наступление3 246 
 наступление4 246 
3.2. Способы военных (боевых) действий  
 способ действий 246 
 способ военных (боевых) действий1 247 
 способ военных (боевых) действий2 247 
 способ ведения вооруженной борьбы 247 
 прием действий войск 248 
3.2.1. Применении ядерного оружия для деэскалации военных дей-

ствий 
 

 ядерные силы 248 
 классификация ядерных ударов 249 
 ступени наращивания масштабов применения оперативно-такти-

ческого ядерного оружия 
250 

3.2.2. Маневр войсками (силами) и оружием  
 маневренные действия 251 
 маневренная оборона 251 
 маневренность 251 
 подвижность 251 
 охват 251 
 обход 251 
3.2.3. Засада  
 засада 251 
3.2.3.1. Виды засад  
 огневая засада 253 
 разведывательная засада 253 
 ложная засада 253 
 встречная засада 253 
 параллельная засада 254 
 круговая засада 254 
 подвижная засада 254 
 открытая засада 254 
3.2.3.2. Виды огня при засадах  
 огневой налет 254 
 периодический огонь 255 
 системный огонь 255 
3.2.3.3. Группы при огневой засаде  
 огневая группа 255 
 группа предупреждения (наблюдатели) 255 
 группа захвата 255 
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 группа отсечения помощи 255 
 группа прикрытия 255 
 транспортная группа 256 
 группа минирования 256 
 резерв 256 
3.2.4. Подземные действия  
 подземные действия 256 
 форма использования подземного пространства 257 
 способ использования подземного пространства вооруженными 

формированиями 
257 

 подземное сооружение 257 
 укрытие войск 257 
 наземно-подземный комплекс 257 
 маневр войск под землей 257 
 ведение боя в подземных помещениях и туннелях (галереях) 257 
3.3. Формы военных (боевых) действий  
 форма военных (боевых) действий1 258 
 форма военных (боевых) действий2 258 
 форма военных (боевых) действий3 258 
 формы боевых действий 258 
 формы вооруженной борьбы 258 
 формы применения Вооруженных Сил1 259 
 формы применения Вооруженных Сил2 260 
3.3.1. Стратегические действия  
 кампания 260 
 стратегические действия на театре военных действий 260 
3.3.2. Операции  
 операция3 260 
 операция4 261 
 операция5 261 
 сражение 264 
3.3.2.1. Военные операции  
 военная операция 264 
 стратегическая воздушно-космическая операция1 265 
 стратегическая воздушно-космическая операция2 265 
 стратегическая воздушно-космическая операция3 266 
 оборонительная операция 266 
 наступательная (контрнаступательная) операция 266 
 фронтовая операция 266 
 специальная операция оперативно-стратегического масштаба 267 
 противодесантная операция 267 
 борьба с силами специальных операций в операциях 267 
 ударно-огневая операция 268 
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 электронно-огневая операция 268 
3.3.2.2. Специальные операции  
 специальная операция2 269 
 специальная операция3 269 
 специальная противоповстанческая операция 269 
 общевойсковая специальная операция 270 
 совместная специальная операция1 270 
 совместная специальная операция2 270 
 совместная специальная операция3 271 
 самостоятельные специальные операции 271 
3.3.2.3. Контртеррористическая операция  
 контртеррористическая операция 271 
 информационно-аналитическая деятельность военных органов в 

ходе проведения контртеррористической операции 
271 

3.3.3. Боевые действия, бои и удары  
 боевые действия1 272 
 боевые действия2 272 
 боевые действия3 272 
 боевые действия4 272 
 тактические действия 272 
 бой1 272 
 бой2 273 
 дальний бой 273 
 боевая задача 273 
 боевой порядок 273 
 удар 273 
 общевойсковой конфликт 274 
3.3.3.1. Специальные войсковые действия  
 специальные войсковые действия 274 
 разведывательно-поисковые действия 274 
 разведывательно-ударные действия 276 
 рейдово-штурмовые действия 279 
3.3.3.2. Борьба с диверсионно-террористическими формированиями 

противника 
 

 система борьбы с диверсионно-террористическими формирова-
ниями противника в обороне и наступлении 

282 

 войсковые маневренные группы 282 
 истребительные противодиверсионные отряды 282 
 ударно-огневые группы 283 
 воздушно-рейдовые отряды (группы) 283 
3.3.3.3. Действия партизан  
 налет партизан 283 
 засада партизан 284 



352  Том 1. Вооруженные Силы Российской Федерации                         

Номер 
рубрики 

Термин 
(Название рубрики) 

С. 

3.4. Огневое поражение противника  
 огонь 286 
 поражение 286 
 поражение противника 286 
 огневое поражение противника1 287 
 огневое поражение противника2 287 
 огневое поражение противника в операции 288 
 огневое поражение противника в общевойсковой операции (бою) 288 
 порядок огневого поражения противника в операции 288 
 общее огневое поражение 288 
 общее огневое поражение противника1 289 
 непосредственное огневое поражение противника1 290 
 непосредственное огневое поражение 290 
 огневое сражение 290 
 огневые действия 291 
 дальний огневой удар 291 
 методы огневого поражения противника 291 
 дезорганизация группового объекта 292 
 потенциал 292 
 боевой потенциал 293 
 боевой потенциал образца ВВТ 293 
 боевые потенциалы средств ВВТ 293 
 боевой потенциал формирования 293 
 боевой потенциал группировки войск 293 
 коэффициент боевого потенциала 293 
 реализуемый боевой потенциал формирования 293 
 боевые возможности1 294 
 боевые возможности2 294 
3.4.1. Огневое поражение противника в операции оперативно-стра-

тегического объединения 
 

 огневое поражение противника в операции оперативно-стратеги-
ческого объединения 

294 

 общее огневое поражение противника2 295 
 массированный огневой удар 295 
 сосредоточенный огневой удар 296 
 систематическое огневое воздействие 296 
 непосредственное огневое поражение противника2 296 
3.4.2. Огневое поражение противника в операциях коалиционных 

группировок войск 
 

 массированный огневой удар коалиционной группировки войск 
(оперативно-стратегического объединения) 

296 
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 сосредоточенный огневой удар коалиционной группировки 
войск (оперативно-стратегического, оперативного, оперативно-
тактического объединения) 

297 

 систематические огневые действия коалиционной группировки 
войск (общевойскового оперативно-стратегического, оператив-
ного, оперативно-тактического объединения) 

297 

3.4.3. Принципы применения высокоточного оружия  
 принцип оперативной подчиненности и целесообразности 297 
 принцип соответствия 297 
 принцип целенаправленности задач 298 
 принцип приоритетности 298 
 принцип обезглавливания противника 298 
 принцип гарантированного поражения 298 
 принцип индивидуальной последовательности 298 
 принцип комплексного воздействия 299 
 принцип постоянной готовности 299 
 принцип упреждающей интенсивности 299 
 принцип сосредоточения основных усилий 299 
 принцип информационной первоочередности и непрерывности 299 
 принцип всесторонней безопасности 299 
 зонально-районный принцип 299 
 принцип соответствия форм и способов совместного применения 

ВТО 
300 

 принцип централизованного планирования и децентрализованно-
го применения ВТО 

300 

 принцип непрерывности применения ВТО 300 
3.4.4. Оценка эффективности поражения противника  
 поражение объекта 301 
 ущерб2 301 
 критически важный объект1 301 
 критически важный объект2 301 
 критически важный объект3 302 
 критически важный объект на оперативно-тактическом уровне 302 
 критическая компонента системы 302 
 критическая совокупность 302 
3.5. Защита войск  
 защита войск2 302 
 защита войск3 302 
 защита войск в операции (бою) 303 
 вооруженная борьба8 303 
 система защиты войск 304 
3.6. Взаимодействие войск (сил)  
 взаимодействие2 305 



354  Том 1. Вооруженные Силы Российской Федерации                         

Номер 
рубрики 

Термин 
(Название рубрики) 

С. 

 взаимодействие войск 305 
 стратегическое взаимодействие 305 
 организация взаимодействия1 306 
 организация взаимодействия2 306 
 организация взаимодействия войск 307 
 планирование взаимодействия 307 
 обеспечение взаимодействия 307 
4. Управление войсками (силами)  
 управление4 307 
 управление войсками (силами) 307 
 управление войсками1 308 
 управление войсками2 308 
 задача управления войсками 308 
 управление операцией по поддержанию мира 309 
 управление воинскими формированиями тактического звена 309 
 управление артиллерией 309 
4.1. Теория управления  
 централизация управления 310 
 децентрализация управления 311 
 процесс управления 311 
 эффективность2 311 
 эффективность управления 312 
 устойчивость управления1 312 
 устойчивость управления2 312 
 превосходство в управлении 312 
 обоснованные решение 312 
 своевременное решение 312 
4.2. Организация управление войсками (силами)  
 организация управления 312 
 организация военного управления 313 
 организация управления войсками (силами) 313 
 организация 313 
 метод военного управления 314 
 организация управления операцией по поддержанию мира 314 
 подготовка операции (боя) 314 
 организация боя 314 
 непосредственное руководство подчиненными на поле боя 314 
 организация боевой подготовки 315 
 руководство боевой подготовкой 315 
 организация службы войск 315 
4.2.1. Требования к управлению войсками (силами)  
 оперативно-стратегические требования 315 
 оперативно-тактические требования 316 
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4.2.2. Группировки войск  
 группировка войск 316 
 группировка войск (сил) 316 
 объединенная оперативная группировка войск 316 
 опасность группировки войск (сил), объекта, боевого средства 

противника 
316 

 боевая мощь 317 
 управление межвидовой группировкой войск (сил) в интересах 

комплексной борьбы с противником 
317 

4.2.3. Дезорганизация управления войсками и оружием противни-
ка 

 

 дезорганизация управления 319 
 срыв управления 319 
 нарушение управления 319 
 затруднение управления 319 
 дезорганизация управления войсками и оружием противника 320 
 фрагментация 320 
4.3. Система управления  
 система управления ВС РФ 321 
 система управления1 321 
 система управления2 321 
 система управления войсками (силами) 322 
 система военного управления 322 
 система управления войсками 322 
 система управления3 323 
 система управления4 323 
 система управления формированиями (средствами) комплексной 

борьбы с противником 
323 

 органы военного управления 324 
 орган управления 324 
 пункты военного управления 324 
 пункт управления 324 
 средства управления1 324 
 средства управления2 324 
 функционирование системы управления войсками (силами) 324 
 объединенность 325 
4.3.1. Органы управления  
 Генеральный штаб 325 
 Национальный центр управления обороной Российской Федера-

ции1 
325 

 Национальный центр управления обороной Российской Федера-
ции2 

326 

 военный округ 326 
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 штаб 327 
4.3.2. Интеллектуальные качества офицера высшего звена управ-

ления 
 

 пространственное мышление 327 
 временное воображение 327 
 осмотрительность 328 
 устойчивость мышления 328 
 способность к систематизирующему анализу 328 
 способность к конкретному синтезу (системность мышления) 328 
 творческий характер мышления 328 
 способность предвидения 328 
 логичность мышления 329 
 самостоятельность мышления 329 
 избирательная наблюдательность 329 
 критичность мышления 329 
 гибкость мышления 329 
 рациональная детальность мышления 329 
4.4. Военная (боевая) обстановка  
 военная обстановка1 329 
 военная обстановка2 330 
 стратегическая обстановка 330 
 оперативная обстановка 330 
 оценка оперативной обстановки 330 
 боевая обстановка1 330 
 боевая обстановка2 330 
 тактическая обстановка1 330 
 тактическая обстановка2 330 
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стратегическое сдерживание3 ........ 104 
стратегическое сдерживание4 ........ 104 
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стратегическое сдерживание7 ........ 105 
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вание (воен.) .............................. 110 
стратегия1 ........................................ 158 
стратегия2 ........................................ 158 
стратегия национальной без-

опасности ..................................... 78 
строительство Вооруженных 

Сил Российской Федерации ..... 173 

структура ......................................... 215 
структурный компонент Воору-

женных Сил ............................... 177 
ступени наращивания масшта-

бов применения оперативно-
тактического ядерного ору-
жия .............................................. 250 

сущность .......................................... 140 
сущность управления Воору-

женными Силами ...................... 185 
тактика1 ............................................ 163 
тактика2 ............................................ 163 
тактика3 ............................................ 164 
тактика4 ............................................ 164 
тактическая обстановка1 ................ 330 
тактическая обстановка2 ................ 330 
тактические действия ..................... 272 
творческий характер мышления .... 328 
тенденция ........................................ 143 
тенденция противодействия тер-

роризму ........................................ 65 
теории управления видами и 

родами войск Вооруженных 
Сил РФ ....................................... 186 

теория1 ............................................. 143 
теория2 ............................................. 143 
теория военного дела государ-

ства ............................................. 201 
теория военного искусства1 ........... 157 
теория военного искусства2 ........... 157 
теория военного строительства 

государства ................................ 204 
теория военного управления1 ........ 183 
теория военного управления2 ........ 184 
теория военной безопасности ........ 201 
теория военной безопасности 

государства ................................ 200 
теория военной организации ......... 216 
теория военной футурологии ........ 222 
теория военной экономики ............ 200 
теория воинского обучения и 

воспитания ................................. 198 
теория вооружения ......................... 199 
теория вооружения государства1 ... 204 
теория вооружения государства2 ... 204 
теория всестороннего обеспече-

ния .............................................. 199 
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теория исследования операций ...... 216 
теория массового обслуживания ... 216 
теория оперативного искусства1 .... 162 
теория оперативного искусства2 .... 162 
теория организации войск (сил) 

и их деятельности ...................... 216 
теория организации связи .............. 199 
теория поражения ........................... 223 
теория стратегии1 ............................ 160 
теория стратегии2 ............................ 160 
теория строительства Воору-

женных Сил ............................... 173 
теория строительства вооружен-

ных сил государства ................. 205 
теория тактики1 ............................... 165 
теория тактики2 ............................... 165 
теория управления войсками 

(силами)1 .................................... 187 
теория управления войсками 

(силами)2 .................................... 187 
теория управления Вооружен-

ными Силами ............................. 186 
теория управления Вооружен-

ными Силами РФ ...................... 186 
территориальная оборона1 ............... 88 
территориальная оборона2 ............... 88 
терроризм1 ......................................... 62 
терроризм2 ......................................... 64 
терроризм3 ......................................... 64 
террористическая война ................... 64 
типовой месяц (неделя) .................. 233 
традиционная война ......................... 33 
трансграничные угрозы .................... 81 
транспортная группа ....................... 256 
угроза1 ................................................ 81 
угроза2 ................................................ 81 
угроза безопасности ......................... 80 
угроза национальной безопасно-

сти ................................................. 80 
удар .................................................. 273 
ударно-огневая операция ............... 268 
ударно-огневые группы .................. 283 
укрытие войск ................................. 257 
умелый маневр подразделения-

ми, ударами и огнем ................. 170 
управление1 ..................................... 169 
управление2 ..................................... 181 

управление3 ..................................... 181 
управление4 ..................................... 307 
управление артиллерией ................ 309 
управление воинскими форми-

рованиями тактического зве-
на ................................................ 309 

управление войсками1 .................... 308 
управление войсками2 .................... 308 
управление войсками (силами) ..... 307 
управление межвидовой груп-

пировкой войск (сил) в инте-
ресах комплексной борьбы с 
противником .............................. 317 

управление операцией по под-
держанию мира ......................... 309 

условия хода и исхода боевых 
действий ..................................... 171 

уставные документы1 ..................... 227 
уставные документы2 ..................... 228 
уставы .............................................. 229 
устойчивость ................................... 168 
устойчивость военного управле-

ния .............................................. 197 
устойчивость мышления ................ 328 
устойчивость управления1 ............. 312 
устойчивость управления2 ............. 312 
учение .............................................. 143 
ущерб1 .............................................. 115 
ущерб2 .............................................. 301 
факторный анализ ........................... 224 
фактор хода и исхода боевых 

действий ..................................... 171 
фильтр .............................................. 221 
форма ............................................... 140 
форма военных (боевых) дей-

ствий1 ......................................... 258 
форма военных (боевых) дей-

ствий2 ......................................... 258 
форма военных (боевых) дей-

ствий3 ......................................... 258 
форма использования подземно-

го пространства ......................... 257 
формы боевых действий ................ 258 
формы вооруженной борьбы ......... 258 
формы применения Вооружен-

ных Сил1 .................................... 259 
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формы применения Вооружен-
ных Сил2 ..................................... 260 

фрагментация .................................. 320 
фронтовая операция ....................... 266 
функциональный компонент 

Вооруженных Сил ..................... 177 
функционирование системы 

управления войсками (сила-
ми) .............................................. 324 

функция ........................................... 140 
характер войны1 ................................ 23 
характер войны2 ................................ 25 
холодная война1 ................................ 41 
холодная война 1946—1991 гг. ....... 43 
холодная война2 ................................ 42 
цветная революция ........................... 58 
цель .................................................. 139 
цель управления повседневной 

деятельностью войск ................ 232 
централизация управления ............ 310 
Центральная Азия ........................... 101 
частная военная компания ............... 68 
частные военные компании1 ............ 69 
частные военные компании2 ............ 70 

частные охранные компании 
(компании по безопасности) ...... 70 

человеческий фактор ...................... 168 
штаб ................................................. 327 
эвристический метод ...................... 153 
экологическая война1 ....................... 43 
экологическая война2 ....................... 44 
экологические войны ....................... 44 
экологический экстремизм .............. 63 
экономические меры ...................... 124 
эксперимент в военном деле .......... 148 
экстремизм ........................................ 61 
электоральные операции .................. 50 
электронно-огневая операция ........ 268 
элемент (компонент) ...................... 215 
эмпирический метод ....................... 154 
эффективность1 ............................... 151 
эффективность2 ............................... 311 
эффективность боевых действий .. 170 
эффективность военного управ-

ления .......................................... 198 
эффективность управления ............ 312 
явление ............................................ 140 
ядерное сдерживание ..................... 110 
ядерные силы .................................. 248 

 



 

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ АББРЕВИАТУР 
ТЕРМИНОВ 

Аббр. Термин С. 
БС боевая система3 213 
ВД военная доктрина1 95 
ВМГ войсковые маневренные группы 282 
ВНС военно-научное сопровождение 226 
ВПО военно-политическая обстановка1 116 
ВПО военно-политическая обстановка2 116 
ВСО военно-стратегическая обстановка1 119 
ВСП военно-стратегический паритет 82 
ВСР военно-стратегическое равновесие 82 
ВЭА военно-экономический анализ 223 
ДОУ дальний огневой удар 291 
ДЦУ децентрализация управления 311 
ИАД информационно-аналитическая деятельность военных органов в 

ходе проведения контртеррористической операции 
271 

КВО критически важный объект2 301 
КВО критически важный объект3 302 
КТО контртеррористическая операция 271 
МОУ массированный огневой удар 295 
МС мобильные силы1 178 
МС мобильные силы2 178 
НТЗ научно-технический задел 225 
НУ неприемлемый ущерб1 114 
НЦУО РФ Национальный центр управления обороной Российской Федера-

ции1 
325 

НЦУО РФ Национальный центр управления обороной Российской Федера-
ции2 

326 

ОПМ операция по поддержанию мира 113 
ОПП огневое поражение противника1 287 
ОпТТ оперативно-тактические требования 316 
ОЧ относительная численность компонентов 180 
ПУ пункт управления 324 
СБВС система безопасности военной службы 236 
СБР силы быстрого развертывания3 180 
СБР силы быстрого реагирования 179 
СД специальные действия2 238 
СНР силы немедленного реагирования2 179 
СНЯО стратегическое неядерное оружие 112 
СОВ систематическое огневое воздействие 296 
СО специальная операция3 269 
СОУ сосредоточенный огневой удар 296 
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Аббр. Термин С. 
СпВД специальные войсковые действия 274 
ССО силы специальных операций2 57 
ЦУ централизация управления 310 
ЧВК частная военная компания 68 
ЧВК частные военные компании1 69 
ЧВК частные военные компании2 70 
ЧОК частные охранные компании (компании по безопасности) 70 

 



 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

АРМ — автоматизированное рабочее место 
АС — автоматизированная система 
АС ВН — автоматизированная система военного назначения 
АСУ — автоматизированная система управления 
АСУВ — автоматизированная система управления войсками (силами) 
БМП — боевая машина пехоты 
БТР — бронетранспортер 
ВАГШ — Военная академия Генерального штаба ВС РФ 
ВВС — Военно-воздушные силы, военно-воздушные силы (зарубежных 

стран) 
ВВСТ — вооружение, военная и специальная техника 
ВВТ — вооружение и военная техника 
ВГК — Верховное Главное Командование 
ВКС — Военно-космические силы (устар.) 
ВМС — военно-морские силы 
ВМФ — Военно-Морской Флот, военно-морской флот (зарубежных стран) 
воен. — военный 
ВС — Вооруженные Силы , вооруженные силы (зарубежных стран) 
ВС РФ — Вооруженные Силы Российской Федерации 
ВТО — высокоточное оружие 
г. — год (после обозначения года) 
гг. — годы (после обозначения годов) 
гл. — глава, главный 
ГОСТ — межгосударственный стандарт 
ГШ — Генеральный штаб ВС РФ, главный штаб 
др. — другой, другие 
ЕС — Европейский союз 
и др. — и другие 
Изд-во — издательство 
и т.д. — и так далее 
и т.п. — и тому подобное 
КНИР — комплексная научно-исследовательская работа 
КНР — Китайская Народная Республика 
КПП — контрольно-пропускной пункт 
КСА — комплекс средств автоматизации 
лат. — латинский 
ЛПР — лицо, принимающее решение 
МЧС — Министерство Российской Федерации по делам гражданской оборо-

ны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий 

НАТО — Организация Североатлантического договора 
НВФ — незаконные вооруженные формирования 
НИО — научно-исследовательская организация 
НИОКР — научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 
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НИР — научно-исследовательская работа 
НИЦ — научно-исследовательский центр 
НЦУО — Национальный центр управления обороной Российской Федерации 
ОАГ — Организация американских государств 
ОБСЕ — Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 
общ. — общий 
ОВС — Объединенные вооруженные силы 
ОВУ — органы военного управления, орган военного управления 
ОКР — опытно-конструкторская работа 
ОМП — оружие массового поражения 
ООН — Организация Объединенных Наций 
ОПК — оборонно-промышленный комплекс 
ОС — организационная система 
ПВО — противовоздушная оборона 
прим. — примечание 
ПРО — противоракетная оборона 
ПТС — противотанковое средство 
ПЭВМ — персональная электронная вычислительная машина 
РАН — Российская академия наук 
РВиА — ракетные войска и артиллерия 
РВСН — Ракетные войска стратегического назначения 
ред. — редакция 
РОК — разведывательно-огневой комплекс 
РУК — разведывательно-ударный комплекс 
РФ — Российская Федерация 
РЭБ — радиоэлектронная борьба 
с. — страница 
СБ — Совет Безопасности Организации Объединённых Наций 
СВ — Сухопутные войска, сухопутные войска (зарубежных стран) 
см. — смотри 
СН — стратегическое направление 
СНГ — Содружество Независимых Государств 
ср.-век. — средневековый 
СССР — Союз Советских Социалистических Республик 
ст. — статья 
США — Соединенные Штаты Америки 
СЯС — стратегические ядерные силы 
ТВД — театр военных действий 
ТТХ — тактико-технические характеристики 
ФПС — Федеральная пограничная служба Российской Федерации (устар.) 
ФРГ — Федеративная Республика Германия 
ФСБ — Федеральная служба безопасности Российской Федерации 
ЦНИИ — центральный научно-исследовательский институт 
ЯО — ядерное оружие 
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